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«Без прошлого не бывает настоящего. И в этом 
контексте необходимо изучить историю народа, творче
ское наследие предков».

Н.А. Назарбаев

«Нет величия народа без величия его предков»
Казахское народное изречение

Посвящается светлой памяти Мусы Шорманова -  
славного сына Великой Степи XIX века, просветителя, 
старшего султана Баянаульского внешнего округа, пол
ковника Российской империи, в честь его двухсотлетне
го юбилея.

Авторы



Муса Ш ОРМАНОВ 
(1818-1884  гг)

Фотография Г. Кесслера Конец 50-х годов XIX века.



Введение 5

ВВЕДЕНИЕ

В изучении отечественной истории важное место за
нимают исследования жизни и деятельности выдающихся 
личностей, которые, являясь прогрессивными представите
лями своей эпохи, внесли большой вклад в развитие обще
ства.

Казахский народ в XIX веке выдвинул блистатель
ную плеяду первых интеллигентов, отличавшихся активной 
гражданской позицией, масштабной общественной, а также 
исследовательской деятельностью. Они много сделали для 
развития казахского народа, включения казахской культу
ры в мировую культуру через общение с народами России. 
Сейчас, когда идет становление культуры суверенного Ка
захстана, весьма важно использовать накопленный ими бо
гатый положительный опыт для дальнейшего плодотворно
го развития казахско-русских культурных и научных связей.

В XIX веке в ряду таких известных имен, как выдаю
щийся казахский ученый Чокан Валиханов, собиратель ка
захского фольклора и старший султан Аманкарагайского 
внешнего округа Области сибирских казахов Чингиз Вали
ханов, этнограф Салих Бабаджанов, общественный и по
литический деятель, исследователь Алихан Букейханов, 
вырисовывается имя Мусы Шорманова (в дореволюцион
ной литературе было принято неправильное с точки зрения 
орфографии казахского языка написание «Чорманов» -  
авт.) -  старшего султана Баянаульского внешнего округа 
Области сибирских казахов, крупного общественного и го
сударственного деятеля, собирателя сведений о традици
онной культуре казахов, автора ряда блестящих этнографи
ческих работ, родного дяди Ч.Ч. Валиханова, друга и сорат
ника Г.Н. Потанина1.

Актуальность исследования. Сама постановка 
темы уже является научной новизной, поскольку жизненный 
путь, общественная, государственная и, наконец, исследо

1 Қазақ совет энциклопедиясы. Т. 12. Алма-Ата: Наука, 1978. С. 270.
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вательская деятельность М. Шорманова в отечественной 
исторической науке не получила научного анализа и объек
тивной оценки.

М. Шорманов как исторический деятель до сих пор 
оставался в состоянии полной неизученности. Не были вы
явлены достоверно документы о семье, ранней биографии, 
социальном происхождении М. Шорманова. Не были опре
делены основные этапы его научно-этнографической де
ятельности. Не была раскрыта роль научных обществ и 
учреждений России и их представителей в формировании 
научного мировоззрения и методов исследования М. Шор
манова. Таким образом, отсутствовала целостная картина 
восприятия многогранной личности.

Объясняется это тем, что его деятельность не вписы
вались в классовые подходы и принципы изучения истории 
в советском государстве, так как в первую очередь его рас
сматривали как представителя байско-помещичьего клас
са, что лишало исследователей возможности полноценно 
изучить жизнедеятельность старшего султана Баянаульско- 
го округа Мусы Шорманова. Из-за политических, идеологи
ческих причин в исторической науке Советского Казахстана 
деятельность М. Шорманова оставалась недоступной те
мой или рассматривалась однобоко. Наглядным образцом 
может служить оценка деятельности М. Шорманова, дан
ная советским казахским историком, экономистом С.Е. То- 
лыбековым1.

Отсюда становится ясным, что объективное изуче
ние жизнедеятельности М. Шорманова как крупного обще
ственного и государственного деятеля, долгое время нахо
дившегося вне поля научных интересов, было подвержено 
политической и идеологической конъюнктуре. Освобожде
ние от догм советской исторической науки, демократизация 
современного казахстанского общества ныне способствуют 
гуманизации общественных наук и переориентации внима

1 Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII -  начале XX века. 
Алма-Ата: Наука, 1971. С. 411.
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ния на историческую личность и её субъективный социаль
ный опыт.

В числе ярких лидеров казахского народа XIX века 
Муса Шорманов (годы жизни 1818-1884 гг.) занимает осо
бое место. Руководство Баянаульским внешним округом, 
развитие культуры и просветительства, изучение истории, 
юридических норм быта и этнографии казахов -  вот основ
ные области деятельности Мусы Шорманова. Он был пред
ставителем семьи, которая в течение нескольких веков ру
ководила одной из сильнейших родовых групп Среднего 
жуза -  Мейрам сопы.

Как достойный преемник своих отцов, М. Шорма
нов служил своему народу, защищал интересы казахов в 
Западно-Сибирском генерал-губернаторстве, представлял 
казахский народ в столице Российской империи г. Санкт- 
Петербурге. Он принимал активное участие в самых ответ
ственных мероприятиях в степи, был мудрым предводите
лем казахов и надежным советником российской колони
альной администрации.

Начав свой путь от волостного управителя, М. Шорма
нов был избран в сентябре 1853 года старшим султаном 
Баянаульского округа и пробыл на этом посту пятнадцать 
лет, а затем до самой смерти занимал должность советника 
по казахам в Западно-Сибирском генерал-губернаторстве. 
Понимая, что будущее народа в образовании и культуре, 
М. Шорманов вел большую деятельность по привлечению 
казахской молодежи для обучения в русских школах и пан
сионатах. Изучение деятельности М. Шорманова на госу
дарственных должностях в системе колониального управ
ления актуально ещё и тем, что позволяет раскрыть этниче
ское, этнополитическое состояние казахского народа в XIX 
веке, так как «люди, осуществляющие государственную по
литику, невольно в своей деятельности отражают этниче
ское состояние своего народа»1.

1 Шерстова Л И. Тюрки и русские в Южной Сибири. Новосибирск: Инсти
тут археологии и этнографии СО РАН, 2005. С. 6.
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Деятельность М. Шорманова на посту старшего султа
на была направлена на защиту прав и интересов коренного 
населения от произвола колониальных властей, о чем сви
детельствуют архивные материалы: «Козган-Тулпаровской 
волости кандидат на Управителя Сатыгул Саудагереев был 
выбран на должность не по желанию народа, а за деньги. 
В прежнее время он был Управителем и в это время на
род переносил от него много стеснений и притязаний. Быв
ший в это время старшим султаном Муса Норманов узнав 
об его действиях, для спокойствия народа отстранил его от 
должности»1.

Девятнадцатое столетие -  представителем которого 
является Муса Шорманов -  сложная, противоречивая, но 
интересная историческая эпоха в истории казахского наро
да. Суть этого периода заключается в переходном харак
тере социально-экономических и политических параметров 
казахского общества. Именно в это время произошли собы
тия, определившие дальнейшую судьбу казахского народа.

В 20-х годах XIX века Российская империя прочно 
закрепилась в Северо-Восточном Казахстане, а ханская 
власть, символ независимости казахов, ликвидирована вве
дением «Устава о Сибирских киргизах» (правильнее «о ка
захах» -  авт.) 1822 года в Среднем жузе и реформой 1824 
года в Младшем жузе. Взамен прежней традиционной ка
захской потестарной политической системы были введены 
окружная и волостная системы колониального управления, 
однако во главе административных единиц всё ещё выби
рались казахские чингизиды.

Видный казахский ученый, этнограф и историк 
Ж.О. Артыкбаев так характеризует этот исторический пе
риод: «XIX век, особенно вторая его половина, ознамено
ван для Казахстана крупнейшими сдвигами в хозяйствен
ном, социальном и культурном развитии. Наличие крупных 
социально-экономических изменений в жизнедеятельности 
казахского общества во второй половине XIX в. позволяет

1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 12769. Л. 62.
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рассматривать это время как особый переходной период в 
истории Казахстана»1.

В связи с развитием сети ярмарок и ростом товарно- 
денежных отношений, вхождением казахских земель в сфе
ру общероссийского рынка во второй половине XIX века в 
Казахстане происходили значительные изменения в хозяй
ственной, социальной и культурной областях. Так, форми
ровались основы культурных и научных контактов передо
вых казахов с российской интеллигенцией (Г.Н. Потаниным, 
Ф.М. Достоевским, Н.М. Ядринцевым, Н.Ф. Костылецким), 
положивших начало приобщению казахов к светскому обра
зованию, европейской культуре. Фактически именно в ука
занный исторический период в Казахстане начали форми
роваться научные знания в рамках развития европейской 
науки, и самое важное, накоплением их занимались теперь 
и сами представители казахского народа.

Известно, что М. Шорманов был прекрасным знато
ком казахской этнографии, много читал, занимался сбо
ром казахского фольклора. Отдельные уникальные мате
риалы передавал Г.Н. Потанину, Н.М. Ядринцеву, омско
му краеведу Н.Ф. Костылецкому, а через своего племянни
ка Чокана Валиханова имел дружественные отношения с 
высланным в Омск писателем Ф.М. Достоевским и через 
Г.Н. Потанина -  с преподавателем Омского кадетского кор
пуса, генерал-майором Западно-Сибирской администрации 
К.К. Гутковским.

Этнографические труды М. Шорманова, опубликован
ные ещё в XIX в., вызвали живой интерес у своих читателей 
богатыми фактологическими материалами, колоритом тра
диционной жизни казахов2. Они являются не только важным

1 Артыкбаев Ж.О. Казахское общество: традиции и инновации. Астана: 
Парасат өлемі, 2003. С. 3.

2 Чорманов М. Поминки по усопшим у киргиз // Семипалатинские област
ные ведомости. 1871. №32.; О кочевках киргиз // Семипалатинские областные ве
домости. 1871. № 33.; Зимовки или зимние кочевки// Семипалатинские областные 
ведомости. 1871. Ns 37.; О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // Сельское 
хозяйство и лесоводство. СПб., 1883. №1.; Заметка о киргизах Павлодарского уез
да // Записки ЗСОИРГО. Омск, 1906. кн. XXXII.
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источником по традиционной культуре и хозяйству казахов, 
но также содержат ценные сведения о социальной структу
ре казахов, материалы по генеалогии. Уникальны описания 
кочевого скотоводческого хозяйства казахов, ремесел, про
мыслов, народного календаря. Они дают красочное пред
ставление о жизни и быте жителей Казахской Степи.

В казахской интеллектуальной среде исследовате
ли особо отмечают имена некоторых этнографов и сре
ди них имя М. Шорманова: «Казахстан под влиянием де
мократической культуры и науки России выдвинул из сво
ей среды исследователей-краеведов и этнографов, сумев
ших добиться общероссийского признания: С. Бабаджа- 
нова, М. Бекмухамедова, М. Чорманова, А. Джантюрина, 
Ш.М. Ибрагимова, Т.А. Сейдалина и других»1.

Исследователь этнографической науки Казахстана 
Н.Э. Масанов писал, что «вторая половина XIX века харак
теризуется появлением значительного числа работ по исто
рии и этнографии казахов, важнейшими среди которых явля
ются труды А.Е. Апекторова, Ч.Ч. Валиханова, М. Венюко- 
ва, В.В. Григорьева, Б. Даулбаева, С. Джантюрина, Н.И. Зи- 
бера, Г. Загряжского, X. Кустанаева, Г.Н. Потанина, Е. Смир
нова, Н. Северцова, М. Чорманова, А.П. Харузина»2.

Тем не менее, до сегодняшнего дня исследователь
ская деятельность М. Шорманова была не изучена, и поэ
тому мы посчитали важной задачей определение его роли в 
деле этнографического изучения казахов.

В связи с этим изучение жизнедеятельности Мусы 
Шорманова как выдающегося общественного и государ
ственного деятеля XIX века, крупнейшего собирателя этно
графического материала о казахах, систематизировавшего 
сведения о традиционной культуре народа, очень актуаль
но. Вообще «актуальность исторической науки составля
ет обязательное условие самого функционирования исто

1 Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 3. Алма-Ата: Казахская энци
клопедия, 1989. С. 138.

2 Масанов Н.Э. Проблемы социально-экономической истории Казахстана 
на рубеже XVIII—XIX вв. Алма-Ата: Наука, 1984. С. 10.



Введение 11

рии как общественной науки. Именно связью с современ
ностью, способностью удовлетворительно отвечать на по
ставленные ею вопросы определяется актуальность исто
рического исследования»1.

Созрела насущная необходимость с научных пози
ций доказать, что М. Шорманов как общественный, госу
дарственный деятель, самостоятельный исследователь- 
этнограф внес огромный вклад в историю казахского на
рода, в изучение его традиционной культуры, в становле
ние этнографической науки Казахстана, способствовал на
коплению научных знаний о казахах в российской научной 
среде.

Уместно будет привести высказывание замечатель
ного русского ученого В.И. Вернадского, как нельзя точно 
определяющее актуальность познания исторического про
шлого: «При крутом переломе понятий и пониманий проис
ходящего, при массовом создании новых представлений и 
исканий неизбежно стремление связать их с прошлым. Ча
сто это историческое изучение является единственной воз
можностью их быстрого проникновения в научную мысль и 
единственной формой критической оценки, позволяющей 
отличать ценное и постоянное в огромном материале этого 
рода, создаваемом человеческой мыслью. Такой отбор на
учного и важного точнее и быстрее всего может быть произ
веден при историческом его изучении»2.

Историографические аспекты проблемы. Специ
альных исследований по определению значения деятель
ности Мусы Шорманова, его этнографических изысканий до 
сих пор не было. В историко-этнографической литературе 
встречаются лишь некоторые аспекты исследуемой нами 
темы. Здесь следует отметить, что исследователи останав
ливались либо на деятельности М. Шорманова как предста
вителя колониальной администрации, либо только рассма

1 Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. Томск: ТГУ, 1978.
С. 157.

2 Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. М.: Наука, 1981.
С. 241.
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тривали его как автора нескольких самостоятельных очер
ков о традиционной культуре казахского народа.

Государственная, административная деятельность 
М. Шорманова впервые становится предметом историо
графии в работе статиста Переселенческого Управления 
П.П. Румянцева1. В свою очередь М. Румянцев использует 
материалы Ф. Щербины о землепользовании казахов Пав
лодарского уезда2.

Крупнейший знаток казахской истории XIX века, пер
вый доктор исторических наук из числа казахов Е.Б. Бекма- 
ханов представил М.Шорманова как крупного бая, землев
ладельца, влиятельного лидера казахских родов Каржас3.

Мало того, по данным ученого, М. Шорманов исполь
зовал обедневших чингизидов, вынуждая их работать на 
себя: «Казахские феодалы обычно не нанимали пастухов, 
а пользовались даровым трудом своих бедняков -  консы. У 
Мусы Чорманова в качестве консы был целый аул «тюрин- 
цев» (то есть, чингизидов -  авт.)»4 5.

Экономист С.Е. Толыбеков дал характеристику 
М. Шорманову как реакционному представителю байско- 
феодального класса, чуть ли не превратившего подвласт
ных казахов в крепостных6. Это определение М. Шормано
ва стало хрестоматийным в советской историографии.

Однако не все представители казахской советской 
исторической науки представляли М. Шорманова в не
гативном свете. Так, в работах академиков С. Зиманова,
А.Х. Маргулана, Ш. Чокина Муса Шорманов предстает пе
ред нами осведомленным о сложном социальном положе
нии казахского народа правителем, просвещенной и обра

1 Румянцев П.П. Киргизский народ в прошлом и настоящем. СПб. 1910,
С. 54.

2 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо
танные экспедицией по исследованию степных областей. Под рук. Ф.А. Щербины. 
Т. 4. Павлодарский уезд. Воронеж, 1903. С. 30, 122.

3 Бекмаханов Е.Б. Казахстан в 20-40-е годы XIX века. Алматы: Қазақ 
университеті, 1992. С. 80.

4 Там же. С. 87.
5 Толыбеков С.Е. Указ. соч. С. 411.
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зованной личностью1. К тому же отмечена его деятельность, 
направленная на улучшение жизненных условий местного 
населения.

Тем не менее, учеными не поднималась проблема 
объективного и всестороннего освещения жизни и деятель
ности М. Шорманова как крупного лидера казахского наро
да своего времени. Это было и понятно: М. Шорманова в 
советское время выгодно было показывать как феодала- 
притеснителя народа.

Несмотря на отсутствие возможности, из-за полити
ческих и идеологических установок, полного научного из
учения деятельности М. Шорманова, его роли в развитии 
культуры, просвещения, этнографической науки в Казахста
не, стараниями академика А.Х. Маргулана в многотомной 
казахской энциклопедии впервые была предпринята осто
рожная попытка объективной оценки личности и деяний 
М. Шорманова. Это явилось показателем истинного отно
шения передовой части казахской советской интеллигенции 
к его наследию: «М. Чорманов получал от Ч.Ч. Валиханова 
духовную помощь, а также общался через него с Ф.М. До
стоевским. М. Чорманова беспокоили проблемы просве
щения казахов. Им перед областным управлением Сибир
ских казахов был поставлен вопрос о создании передвиж
ных гимназий»2.

Итак, анализ советской историографии показал, что 
личность и деятельность М. Шорманова не была предме
том специального исследования, а в опубликованных ра
ботах ему была дана, в основном, тенденциозная оценка, 
связанная с политическими и идеологическими установка
ми того времени.

Исследовательская деятельность М. Шорманова по 
сбору, систематизации и публикации материалов по тра
диционной культуре казахов впервые была освещена круп

1 Зиманов C.3., Атишев А.А. Политические взгляды Чокана Валиханова. 
Алма-Ата: Наука, 1965; Марғұлан Ә.Х. Шоқан туралы естеліктер. Алматы: Ғылым, 
1983; Чокин Ш. Четыре времени жизни. Алматы: Жазушы, 1992.

2 Қазақ совет энциклопедиясы. Указ. изд. С. 270.
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нейшим казахским историком, этнологом и этнографом 
Э.А. Масановым, изучившим историю этнографического 
изучения казахов в СССР. В своем классическом труде он 
ввел в научный оборот ценные сведения М. Шорманова о 
материальной и духовной культуре казахского народа, тра
диционном хозяйстве1.

Данные М. Шорманова о традиционной культуре ка
захов, несомненно, представляли интерес для исследова
телей этнографии казахов. Такие видные ученые историки- 
этнографы, как X. Аргынбаев, В.В. Вострое, М.С. Муканов, 
И.В. Захарова, С.Е. Ажигали, Ж.О. Артыкбаев в своих ис
следованиях широко использовали опубликованные мате
риалы М. Шорманова2.

Кроме того, данные М. Шорманова были использова
ны археологами. Например, сведения этнографического ха
рактера мы находим у Е.И. Агеевой и А.Г. Максимовой3.

Некоторые аспекты изучения историко-этнографи
ческого наследия М. Шорманова, уже в годы суверенно
го Казахстана, были подняты в диссертационной работе 
С.К. Косанбаева, посвященной истории изучения этнологии 
казахов в XVIII -  40-х гг. XX века4.

1 Масанов Э.А. Очерки истории этнографического изучения казахского 
народа в СССР. Алма-Ата: Наука, 1966.

2 Аргынбаев X. Историко-культурные связи русского и казахского народов 
и их влияние на материальную культуру казахов в середине XIX в. и начале XX в. 
По материалам Восточного Казахстана // ТИИАЭ АН КазССР. Т. 6. Алма-Ата: На
ука, 1959; Его же. Этнографический очерк скотоводческого хозяйства казахов (на 
каз. яз.). Алма-Ата: Наука. 1969; Востров В.В., Муканов М.С. Родоплеменной со
став и расселение казахов Алма-Ата: Наука, 1968; Муканов М.С. Этнический со
став и расселение казахов Среднего жуза. Алма-Ата: Наука, 1974; Востров В.В., 
Захарова И.В. Казахское народное жилище. Алма-Ата: Наука, 1989; Ажигали С.Е. 
Традиционная система скотоводческого поселения казахов (в историческом раз
витии) // в сб. «Этнографо-археологические комплексы: проблемы культуры и со
циума». Новосибирск: Наука, 2002; Артыкбаев Ж.О. Казахское общество: тради
ции и инновации. Астана: Парасат әлемі, 2003; Его же. История Казахстана: при
косновение к истории равносильно осознанию вечности. Астана: Фолиант, 1999; 
Его же. Кочевники Евразии в калейдоскопе веков и тысячелетий. СПб.: Мажор, 
2005.

3 Агеева Е.И., Максимова А.Г. Отчет Павлодарской экспедиции 1955 года 
// ТИИАЭ АН КазССР. Т. 7. Алма-Ата: Наука. 1959, С. 32-58.

4 Косанбаев С.К. История изучения этнологии казахов в XVIII -4 0 -х  гг. XX 
в. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Алматы, 2001. С. 12.
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Однако, в отечественной советской и современной 
историко-этнографической науке не было уделено вни
мания материалам М. Шорманова относительно социо
политической и духовной культуры казахского народа, из
учению его взглядов на традиционные ценности казахского 
народа, на религию, обычное право.

Начиная с 1990-х годов увеличивается число публика
ций о жизни и деятельности М. Шорманова, где он предста
ет как крупный и мудрый лидер казахского народа в пере
ходный период.

Справедливая роль популяризаторов имени М. Шор
манова на данном этапе принадлежит известному казах
станскому краеведу С. Джаксыбаеву, потомкам Шормано- 
вых М. Асфендияровой-Шормановой и М.Б. Чермановой, 
народному писателю К. Исабаеву. В целях ознакомления 
широкой общественности с основными аспектами жизнеде
ятельности М. Шорманова ими был написан ряд статей по
пулярного характера1.

В них излагаются в основном сведения из его биогра
фии. Авторы рассказывают о высоком авторитете М. Шор
манова среди народа. Нередко источником таких публика
ций, имеющих краеведческую направленность, служат се
мейные предания и легенды, а иногда и различные домыс
лы и вымыслы.

В первые годы после распада СССР и образования 
Республики Казахстан актуальные задачи исследования 
жизнедеятельности М. Шорманова на национальном уров

1 Джаксыбаев С. Муса Шорманов -  царский полковник // Индустриальная 
Караганда. -  1990. -  18 ноября; Его же. Полковник Муса Шорманов -  «Улкен мур
за» // Звезда Прииртышья. -1 9 9 1 .-1 4  мая; Его же. Муса Шорманов -  наш знат
ный земляк // Звезда Прииртышья. -1999. -  20 марта; Его же. Как рождались окру
га // Звезда Прииртышья. -  2000. -  7 марта; Асфендиярова-Шорманова М. «Чело
век врожденного ума и знаток казахской жизни» // Советы Казахстана. -  1993. -  16 
июля; Её же. Дядя Чокана (на каз. яз.) // Парасат. -  1998. -  № 11. -  С. 35; Черма- 
нова М.Б. Встречи на курултае век спустя // Кунсткамера. Этнографические те
тради. Вып. 5-6. СПб., 1994, С. 314-329; Исабай Қ. Шорман -  бала би. Муса -  аға 
султан // Сарыарқа. -  1994. -  №1. -  С. 42-47; Его же. М.Шорман (Туганына -  175 
жыл) // Халық кеңесі. -  1994. -  19 июля; Его же. Муса -  ага султан // Сарыарқа са- 
малы. -  2000. -  3 октябрь.
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не были поставлены академиками М. Козыбаевым, А. Ны- 
санбаевым1.

В 2000 году в г. Караганде были переизданы труды 
М. Шорманова. Наибольший интерес представляет всту
пительная статья о жизнедеятельности М. Шорманова, на
писанная составителем сборника Ж.О. Артыкбаевым. Не
большой по объему очерк представляет собой первый 
опыт системного описания и анализа жизнедеятельности 
М. Шорманова в исторической науке2. Однако, у авторов не 
было возможности осветить общественную, государствен
ную и исследовательскую деятельность М. Шорманова в 
полном объеме из-за ограниченности источниковой базы. 
Тем не менее, было положено начало специальному изуче
нию жизнедеятельности выдающего представителя казах
ского народа.

В 2002 г. в Алматы была выпущена книга о первых 
этнографах Казахстана, составленная этнографом, ис
кусствоведом У. Жанибеком. В неё вошла статья истори
ка С. Өтенияза «Отец и сын Чормановы», повествующая о 
деятельности Мусы и Садвакаса Шормановых в изучении 
культуры и быта казахского народа3. Однако, автор огра
ничивается повторением ранее известных фактов из жиз
ни и деятельности М. Шорманова. Ценность представляют 
лишь сведения о потомках бия Шормана, а также анализ 
некоторых этнографических работ М. Шорманова.

Известными казахстанскими учеными Е. Арын и 
А. Нухұлы на страницах периодической печати неоднократ
но подчеркивалась необходимость объективного исследо
вания жизни и просветительской деятельности М. Шорма
нова. В последнее время профессором А. Нухұлы были 
опубликованы материалы о просветительской деятель

1 Козыбаев М. Актуальные проблемы изучения отечественной истории // 
Столичное обозрение. -  1998. -  10 июля; Нысанбаев А. Порог нового времени мы 
переступаем вместе с Сатпаевым // Казахстанская правда. -  1999. -  4 мая.

2 Чорманов М. Казахские народные обычаи. [Сб. научных статей] / Сост., 
вступит, статья Ж.О. Артыкбаева и М. Канафиной. Караганда: Арка, 2000. С. 3-15.

3 Өтенияз С. Шормановтар: әкесі мен баласы // Қазақстанның тұңғыш эт- 
нографтары. Қураст.: Ө. Жәнібек. Алматы: Білім. 2002. 73-81 с.
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ности Мусы мырзы в региональной и республиканской 
печати1.

Деятельность М. Шорманова была также освещена 
в диссертационном исследовании К.С. Исахановой, посвя
щенном развитию просветительства в Павлодарском При
иртышье. В работе достаточно ясно даны основные поло
жения просветительства М. Шорманова2. Диссертацион
ное исследование, раскрывающее жизнь и деятельность 
М. Шорманова, при поддержке А. Нухулы и С.И. Джаксыба- 
ева, было подготовлено соискателем Ернуром Рахимовым 
и успешно защищено в 2007 году на историческом факуль
тете Томского государственного университета.

В 2018 год -  юбилейный год 200-летия Мусы Шор
манова. Именно поэтому отдельный номер историко
просветительского, литературно-художественного журнала 
«Ақбеттау» был посвящен 200-летию выдающего просвети
теля. В номере были опубликованы статьи и заметки вид
ных ученых, краеведов Павлодарского Прииртышья.

В августе текущего года по плану реализации про
граммной статьи Президента Республики Казахстан -  Елба- 
сы Н.А. Назарбаева «Болашаққа бағдар: Рухани жаңғыру» 
в рамках традиционного этнофестиваля «¥лы Дала» в Пав
лодаре проведена международная научно-практическая 
конференция «¥лы Дала мурасы: тарих, тұлға, тағылым», 
вторая секция которой посвящена двухсотлетнему юби
лею Мусы Шорманова. Доклады участников конференции, 
ученых и молодых исследователей, были опубликованы в 
сборнике материалов конференции.

Таким образом, анализ опубликованной литературы 
позволяет нам сделать вывод о недостаточной разработан

1 Арын Е., Нухулы А. «Жизнь -  заложница чести» // Звезда Прииртышья. -  
2002. -  13 июня; Нухулы А. Бул игі істердің басы ғана // Сарыарқа Самалы. -  
2002. -  5 марта; Нухулы А. Личность евразийского масштаба (Беседовала К. Му- 
хамедшина) // Казахстанская правда. -  2016. -  16 сентября. -  С. 27; Нухулы А. 
Баянның бәйтерегі Муса мырза // Ақбеттау. -  2018. -  №1(3). -  5-13 бб.

2 Исаханова К С. Развитие просвещения в Казахстане в период конца 
XIX -  первой трети XX в. (на примере Прииртышья). Автореф. дис. ... канд. лед. 
наук. Караганда, 2004, с. 17.
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ности поставленной нами проблемы и отсутствии специаль
ных исследований, посвященных анализу и научной оценке 
общественной, государственной и исследовательской дея
тельности Мусы Шорманова.

Его наследие не было до сегодняшнего дня предме
том специального изучения, не получило объективной пол
ноценной оценки. Между тем, его многогранная личность, 
разносторонняя деятельность, богатое научное наследие, 
безусловно, достойны всестороннего изучения и объектив
ного осмысления.

Объект исследования. Объектом нашего моногра
фического исследования явились научные труды Мусы 
Шорманова, а также источники о его жизни и деятельности.

Труды М. Шорманова являются показателем высокого 
уровня духовного богатства автора, широкого и многогран
ного образования, глубокого знания традиционной культу
ры и повседневной жизни казахов1.

Источники о жизнедеятельности М. Шорманова пред
ставлены архивными документами, нарративным матери
алом, представленным воспоминаниями и высказывания
ми представителей российской интеллигенции и чиновни
ков колониального управления XIX века, эпистолярным на
следием М. Шорманова, материалами устных преданий ка
захского народа.

Предмет исследования. Предметом монографиче
ского исследования явилась общественная и государствен
ная деятельность Мусы Шорманова, а также его исследова
тельская деятельность по сбору, систематизации и публи
кации этнографических материалов о традиционной куль
туре казахов.

На примере общественной, государственной и ис
следовательской деятельности М. Шорманова раскрыва
ется общая картина политической обстановки того време
ни, социально-экономического положения казахских зе
мель в составе Российской империи в XIX веке, отмечен

1 Чорманов М. Указ. соч.
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ного модернизационными процессами в хозяйственной, об
щественной, культурной жизни традиционного казахско
го общества. Личность М. Шорманова как бы концентриро
ванно выражает состояние казахского общества и этноса в 
этот сложный переходный период, следовательно, наше ис
следование позволяет понять политическую и социально- 
экономическую ситуацию в Казахстане XIX века.

Цели и задачи монографии. Целью данной книги 
является изучение и анализ общественной, государствен
ной и исследовательской деятельности Мусы Шорманова, 
определение его роли и места в национальной истории.

Для достижения поставленной цели основными зада
чами исследования определены:

-  исследование факторов, повлиявших на формиро
вание личности М. Шорманова как крупного общественного 
и государственного деятеля;

-  изучение и анализ общественной и государственной 
деятельности М. Шорманова в 30—40-х годах XIX века;

-  выявление важнейших аспектов деятельности 
М. Шорманова на посту старшего султана Баянаульского 
внешнего округа;

-  изучение и анализ общественной деятельно
сти М. Шорманова на должности советника по казахам в 
Западно-Сибирском генерал-губернаторстве;

-  выявление роли и значения сотрудничества с луч
шими представителями российской интеллигенции XIX века 
как фактора, способствовавшего формированию прогрес
сивных идей и исследовательских навыков М. Шорманова;

-анализ сведений М. Шорманова о шежире и генеа
логии казахов, с целью раскрытия их особенности и науч
ной значимости, а также выявление ранее неизвестных ма
териалов М. Шорманова;

-  выявление особенностей хозяйственной и матери
альной культуры казахов в трудах М. Шорманова;

-  изучение и анализ сведений М. Шорманова по ду
ховной культуре казахов;
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-  изучение и анализ взглядов М. Шорманова на 
традиционные общественные и социальные институты 
казахов.

Территориальные и хронологические рамки ис
следования. Территориальные рамки монографии вклю
чают территорию расселения казахского народа, то есть в 
основном совпадающую с территорией современной Ре
спублики Казахстан, а также приграничные регионы Рос
сийской Федерации, населенные казахами (Омская, Ново
сибирская, Томская области и Алтайский край). Включение 
последних в территориальные рамки нашей работы связа
но в основном с тремя причинами: 1. Во времена М. Шор
манова часть указанной территории РФ входила в состав 
степных областей, например, г. Омск был административ
ным центром Акмолинской области Западно-Сибирского 
генерал-губернаторства, а Омский уезд, куда входила юго- 
западная часть современной Омской области, находилась 
в составе этой области. 2. К г. Омску был приписан М. Шор
манов как офицер российской армии и как старший султан 
Баянаульского внешнего округа Области Сибирских каза
хов, и здесь проходила его государственная служба. 3. Ка
захи, культура и хозяйство которых изучались М. Шорма- 
новым, составляли значительную группу населения на ука
занных территориях Сибири и принадлежали к племенам 
Среднего жуза1.

Хронологические рамки охватывают 1818-1884 гг., то 
есть годы жизни М. Шорманова. Указанный временной от
резок отмечен в отечественной истории событиями и про
цессами, оказавшими огромное влияние на судьбу казах
ского народа и отразившимися в судьбе М. Шорманова.

Наиболее целесообразным представляется выделить 
следующие этапы жизни и деятельности М. Шорманова по 
основным хронологическим периодам, объединенным еди
ной событийно-смысловой канвой:

1 См.: Раздыков С.З. Казахи правобережья Иртыша в XVIII -  первой поло
вине XIX вв. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2005. С. 24-25.
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-  годы становления личности М. Шорманова, форми
рование его мировоззрения (1818-1853 гг.);

-деятельность М. Шорманова на посту старшего сул
тана Баянаульского внешнего округа (1853-1868 гг.);

-деятельность в должности советника Западно- 
Сибирского генерал-губернаторства (1868-1884 гг.).

Научная новизна. В данной монографии авторами 
впервые дана оценка общественной, государственной и 
исследовательской деятельности М. Шорманова, его роли 
в накоплении и развитии научных знаний о традиционной 
культуре казахов в отечественной этнографической науке 
как было уже сказано выше. Сама постановка темы уже яв
ляется научной новизной, поскольку в отечественной исто
рической науке личность и деятельность М. Шорманова не 
была исследована.

Впервые в отечественной исторической науке пред
принята попытка:

-  ввода в научный оборот значительного архивно
го, нарративного и фольклорного материала, позволяюще
го воссоздать картину жизни и деятельности М. Шормано
ва как крупнейшего общественного и государственного де
ятеля;

-  научного анализа исследовательской деятельности 
М. Шорманова, результаты которой представлены научны
ми статьями М. Шорманова, опубликованными в журналах 
Омска и Санкт-Петербурга, на страницах ведомственной га
зеты Семипалатинской области, что дало возможность по
казать М. Шорманова как крупного собирателя и системати
затора данных по этнографии казахов, а также как самосто
ятельного исследователя традиционной культуры казахско
го народа;

-определить место и роль М. Шорманова в развитии 
этнографической науки Казахстана путем введения в науч
ный оборот этнографических данных М. Шорманова по тра
диционной культуре казахов;
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-  раскрыть его роль в становлении и развитии русско- 
казахских культурных и научных связей, а также в деле про
свещения, приобщения казахов к достижениям мировой 
культуры через русскую культуру.

Источники по жизнедеятельности М. Шорманова. 
Основной Источниковой базой нашего исследования яви
лись издания периодической научной печати -  дореволю
ционные журналы «Сельское хозяйство и лесоводство», 
«Записки Западно-Сибирского отдела Русского Географи
ческого общества», а также официальная газета «Семипа
латинские областные ведомости». В данных изданиях опу
бликованы этнографические труды М. Шорманова. С уче
том того, что эти статьи были написаны в период станов
ления казахской науки и в изданиях научного характера, то 
можно их смело причислить к научным трудам.

К опубликованным источникам мы относим сборники 
документов и материалов по XIX веку, в которых можно най
ти информацию о деятельности М. Шорманова. Использо
вание материалов, опубликованных в них, позволило рас
ширить источниковую базу данной монографии, оказало су
щественную помощь в освещении этнографического насле
дия М. Шорманова и сложных проблем отечественной исто
рии в колониальный период.

Источники о жизни и деятельности М. Шорманова 
можно разделить на следующие группы:

1. Архивные материалы, в которых раскрыта деятель
ность М. Шорманова на административных постах сначала 
управителя Кулыке-Каржаской волости, потом заседателя 
Баянаульского окружного приказа, а с 1853 года старшего 
султана Баянаульского внешнего округа.

2. Нарративные источники, к которым мы относим сви
детельства, путевые заметки, воспоминания путешествен
ников, исследователей казахского народа из среды россий
ской интеллигенции и административно-чиновничьего ап
парата XIX века о М. Шорманове.
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3. Эпистолярное наследие, то есть материалы пере
писки между представителями российской интеллигенции и 
М. Шормановым, его сыном С.Шормановым.

4. Материалы исторического фольклора и казахско
го шежире, собранные М. Шормановым и опубликованные 
Г.Н. Потаниным.

5. Этнографические и устные сведения, собранные 
авторами в Баянаульском районе Павлодарской области 
(ПМА, сведения информаторов).

Основной Источниковой базой нашего исследования 
явились документы из архивов Омской области (Россий
ская Федерация) и Центрального Государственного архива 
Республики Казахстан (г. Алматы), которые составили пер
вую группу источников.

Великий ученый-гуманист, друг и соратник Ч.Ч. Вали- 
ханова и М. Шорманова Г.Н. Потанин в свое время писал: 
«В архивах омских канцелярий, вероятно, найдется нема
ло служебных записок Мусы Чорманова, которыми он бук
вально забрасывал колониальную администрацию»1. Дан
ное высказывание Г.Н. Потанина совершенно верно, в чем 
мы убедились при работе в фондах Государственного архи
ва Омской области (далее ГАОО), где был обнаружен зна
чительный по объему материал.

В основном важные для исследования материалы 
были выявлены в фонде 3 (Главное Управление Западной 
Сибири). Особый интерес представляют документы, рас
крывающие политическую ситуацию в казахских землях в 
первой половине XIX века, о системе управления Областью 
Сибирских казахов; канцелярская переписка старших сул
танов Баянаульского внешнего округа, в том числе М. Шор
манова, с омской колониальной администрацией, ведомо
сти о происшествиях, донесения, прошения и представле
ния. Во время работы в ГАОО нами были просмотрены бо

1 Потанин Г.Н. В юрте последнего киргизского царевича // Русское богат
ство. -  1896.-№  8. С. 78.
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лее 50 дел, сделаны выписки из 22 дел. В нашей моногра
фии использованы материалы из 10 дел фонда1.

Несомненно, особенно ценны архивные документы, 
касающиеся деятельности М. Шорманова на посту старше
го султана Баянаульского внешнего округа, о притеснениях 
колониальными властями Шормановых после упразднения 
округов, сведения об имущественном положении М. Шор
манова.

В Центральном Государственном Архиве Республики 
Казахстан (далее ЦГА РК), расположенном в г. Алматы, до
кументы о деятельности М. Шорманова хранятся в следую
щих двух фондах: Фонд 345 (Областное управление сибир
скими казахами), Фонд 374 (Пограничное управление си
бирскими киргизами).

Нами в ЦГА РК было обнаружено большее, по срав
нению с омским архивом, количество дел о деятельности 
М. Шорманова. Видимо, это объясняется тем, что основ
ные фонды по Области сибирских казахов из омского архи
ва были в советское время переданы в Алматы. Здесь нами 
обнаружено самое раннее упоминание М. Шорманова (от
носящее к 1839 году) в официальных документах, и связа
но оно с волнениями в казахской степи2.

Также уникальными являются документы, в кото
рых проливается свет на отношение М. Шорманова к 
национально-освободительному движению казахов под ру
ководством Кенесары Касымова3.

Некоторые документы повествуют о хозяйственной 
деятельности старшего султана Баянаульского внешнего 
округа. Также из этих документов следует, что М. Шорманов 
поднимал вопрос об обучении казахских детей в кадетском 
корпусе, гимназии и университетах4. Данный архивный ма
териал представляет исключительную важность, так как до

1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 5458, 5837, 7163; Оп. 5. Д. 7336; Оп. 8. Д. 12581, 
12769, 13320; Оп. 12. Д. 17684; Оп. 13. Д. 5, 19.

2 ЦГА РК. Ф. 374. Оп. 1. Д. 283. Л. 1.
3 ЦГА РК. Ф. 374. Оп. 1. Д. 2960, 4565.
4 ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 1658.
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кументально доказывает просветительскую деятельность 
М. Шорманова. Документальное подтверждение находят 
факты содействия М. Шорманова открытию в Омске казах
ской школы. Он отправлял туда на учебу детей из Баянаула 
и спонсировал их учебу.

Указанные документы были составлены в бытность 
М. Шорманова заседателем Баянаульского окружного при
каза. Дело под номером 1674 посвящено избранию стар
шим султаном Баянаульского окружного приказа М. Шор
манова1.

Дела под номерами 911 и 1726 повествуют о проше
нии и командировании Мусы Шорманова в Москву и Санкт- 
Петербург для участия в короновании императора Алек
сандра II2.

Изучение архивных материалов позволило нам воссо
здать личность М. Шорманова, его деятельность как круп
нейшего лидера казахского народа в сложный переходной 
период, в сложное время сплачивавшего вокруг себя про
грессивные идеи и помыслы современников.

Вторую группу источников составили нарративные 
источники, к которым мы отнесли свидетельства, путевые 
заметки, воспоминания представителей российской интел
лигенции XIX в.: Г.Н. Потанина, А.К. Гейнса, Н.М. Ядринце- 
ва, Ч.Ч. Валиханова, чиновников колониального управле
ния, таких как Д.П. Путинцев. С ними М. Шорманов нахо
дился в постоянных контактах и дружеских отношениях (с 
Ч.Ч. Валихановым -  ещё и в родственных).

Самое большое количество материалов о жизнедея
тельности М. Шорманова мы находим в воспоминаниях вы
дающегося российского ученого-ориенталиста Г.Н. Потани
на. Вспоминая своего друга Чокана, он приводит интерес
ные свидетельства о его дяде М. Шорманове3.

1 ЦГА PK. Ф. 345. Оп. 1. Д. 1674.
2 ЦГАРК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 911, 1726
3 Потанин Г.Н. В юрте последнего киргизского царевича. (Из поездки в 

Кокчетавский уезд) // Русское богатство. -  1896. -  № 8. С. 78; Его же. Биографиче
ские сведения о Ч.Ч. Валиханове // Записки ИРГО. Отделение этнографии. T. 29. 
СПб., 1904.
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Существенным источником информации для понима
ния личности и деятельности М. Шорманова на посту стар
шего султана явился путевой дневник видного российско
го интеллигента, писателя, чиновника, занимавшегося под
готовкой реформ в Казахской Степи в 60-х гг. XIX А.К. Гейн
са, датированный 1865 г. В его заметках также содержат
ся сведения этнографического характера, переданные ему 
М. Шормановым1.

Из работ лидера сибирских областников Н.М. Ядрин- 
цева мы использовали воспоминания, где имеется описа
ние встречи с М. Шормановым уже после смерти Чокана2.

Ценные сведения о М. Шорманове оставил его пле
мянник ученый-исселдователь Чокан Валиханов3.

Большой объем и интересные сведения отличают нек
ролог М. Шорманову, опубликованный в 1885 году в газете 
«Акмолинские областные ведомости»4. Его автор -  губерн
ский секретарь колониальной администрации Западно- 
Сибирского генерал-губернаторства Д.П. Путинцев, дол
гое время проработавший помощником старшего султана 
М. Шорманова. Некролог является наиболее полным опи
санием жизнедеятельности М. Шорманова в дореволюци
онный период. Хотя в нем образ М. Шорманова идеализи
рован, тем не менее текст дает нам возможность предста
вить его как крупного и влиятельного деятеля Казахстана во 
второй половине XIX века.

Эпистолярное наследие, то есть, материалы пере
писки между представителями российской интеллигенции 
и М. Шормановым, его сыном С. Шормановым составили 
третью группу источников.

В архиве Г.Н. Потанина, хранящемся в Отделе руко
писей и книжных памятников Научной библиотеки Томско

1 Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. В 2-х томах. СПб., 1897-1898.
2 Ядринцев Н.М. Биографические сведения о 4. Валиханове // Собрание 

сочинений Ч.Ч. Валиханова. Под ред. Веселовского. СПб., 1904. С. 39.
3 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т.4. Алма-Ата: Наука, 1968; Вали

ханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т.5. Алма-Ата: Наука, 1985.
4 Путинцев Д.П. Воспоминания о покойном Мусе Чормановиче Чормано- 

ве Д. Путинцева. Некролог II Акмолинские областные ведомости. -  1885. -  № 39.
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го государственного университета нами была изучена пе
реписка М. Шорманова и его сына Садуакаса Шорманова с 
Г.Н. Потаниным и его женой А.В. Потаниной, материалы ко
торой явились ценным источником данного исследования1. 
Содержание писем позволяет оценить уровень образован
ности, политической грамотности М. Шорманова. В них со
держатся сведения, позволяющие судить о просветитель
ских идеях, культурном и научном мировоззрении М. Шор
манова. Часть переписки была ранее опубликована акаде
миком А.Х. Маргуланом в Собрании сочинений Ч.Ч. Вали- 
ханова2.

Несомненный интерес для изучения жизнедеятельно
сти М. Шорманова представляют письма Ч.Ч. Валиханова 
к родственникам, в том числе адресованные М. Шормано- 
ву, раскрывающие теплые доверительные взаимоотноше
ния между Чоканом и Мусой. Текст писем свидетельствует, 
что М. Шорманов оказывал моральную и материальную по
мощь Ч.Ч. Валиханову3.

Важной Источниковой базой, содержащей материал 
для понимания деятельности М. Шорманова, являются уст
ные и опубликованные сведения исторического фольклора, 
а также материалы казахского шежире, собранные М. Шор- 
мановым, но опубликованные Г.Н. Потаниным, составив
ших четвертую группу источников.

К сожалению, в советский период к данным историче
ского фольклора не было доверия. Тем не менее, казахские 
ученые использовали фольклорные материалы в научных 
исследованиях. В этом неоценима заслуга классика казах
ской исторической науки Е. Бекмаханова. Для написания 
своей знаменитой работы «Казахстан в 20-40 гг. XIX века» 
ученый привлек большой объем фольклорного материала.

1 Отдел рукописей и книжных памятников Научной библиотеки Томского 
государственного университета (ОРКП НБ ТГУ): Архив Г.Н. Потанина. Оп. 1.

2 Письмо М. Чорманова Г.Н. Потанину // Валиханов Ч.Ч. Собрание сочи
нений. Т. 4. Алма-Ата: Наука, 1968. С. 119.; Письмо М. Чорманова А.В. Потани
ной. Там же. С. 118.; Письмо Садвакаса Чорманова Г.Н. Потанину. Там же. С. 120.

3 Письмо Чокана родителям // Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 4. 
Алма-Ата: Наука, 1968. С. 50-51.
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Е.Б. Бекмаханов так оценивал значение фольклорных 
материалов для изучения прошлого: «Значение фольклор
ного материала состоит в том, что он дает меткую и, зача
стую, верную оценку историческим событиям и личностям, 
поскольку сам народ является творцом истории и непосред
ственным участником описываемых событий. Однако поль
зование этим богатейшим фольклорным материалом тре
бует от историка большого умения и сугубо критического 
подхода»1.

Серьезное и убедительное обоснование использова
ния данных устного исторического фольклора представле
но в научных трудах современного казахского историка и 
этнолога Ж.О. Артыкбаева2. О значении их в изучении со
бытий XIX века ученый говорит, что «казахские источники 
при тщательном анализе проливают яркий свет на события 
XIX века»3.

Наряду с использованием письменных источников, 
для воссоздания объективной картины был изучен фоль
клорный материал: сказания и легенды из цикла «Улкен 
(Большой) Мырза». Нами использован в работе фольклор
ный материал, опубликованный в различных казахскоязыч- 
ных сборниках ораторского искусства.

Следует отметить, что отдельные фольклорные ма
териалы часто представляют М. Шорманова как надменно
го правителя, глупого и думающего только о своей выгоде. 
В следующих рассказах М. Шорманов представлен с отри
цательной стороны: «Тобықты елімен болтан дау» («Спор с 
родом Тобыкты»)4, «Муса мен Бэтжан» («Муса и Батжан»)5.

1 Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 гг. XIX века. Алматы: Қазақуниверситеті, 
1992. С. 37.

2 Артықбаев Ж.О. Қоғам жэне этнос (XVIII тасырдағы қазақ қоғамының 
этноәлеуметтік қурылымы). Павлодар: ЭКО, 2004.

3 Артыкбаев Ж. Казахское общество: традиции и инновации. Астана: Па- 
расат әлемі, 2003. С. 24.

4 Төреқулулы Нысанбек. Қазақтың 100 би шешені. Алматы: Қазақстан, 
1995. С. 228-229.

5 Сөз тапқанға қолқа жоқ. Күлдіргі әңгімелер, шешендік сөздер, толғау- 
термелер. Алматы: Жазушы, 1988. С. 214.
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Однако имеются материалы, свидетельствующие о его 
мудрости, находчивости, красноречии. Например это ста
новится основным содержанием в следующих рассказах: 
«Мұсаның жұмбақтарын Саққұлақтың шешуі» («Как Муса 
решил загадки бия Саккулака»)1, «Муса мен Шоц» («Муса и 
Шон бий»)2, «Алыста -  не алыста!» («В дали, что в дали!»)3, 
«Жанқуттының жауабы» («Ответы Жанкутты бия»)4.

Важными данными о деятельности М. Шорманова яв
ляются сочинения видного казахского этнографа, филосо
фа, поэта Машхур Жусупа Копеева. Например, в его работе 
«Қазақ шежіресі» («Казахское родословие») описывается 
происхождение рода Мусы Шорманова. Также оно содер
жит интересные сведения о предках М. Шорманова5.

Изучение строк, посвященных М.-Ж. Копеевым 
М. Шорманову позволяет нам сделать вывод о глубокой 
признательности его старшему султану. И это объсняется 
тем, что он своим знаменитым прозвищем «Машхур» («зна
менитый») обязан М. Шорманову. Об этом М.-Ж. Копеев пи
шет так:

«Бес жаста «бісмілла» айтып жаздым хатты,
Бул дуние жастай маған тиді қатты 
Сегізден тоғызға аяқ басқан шақта,
Муса еді қосақтаған «Мәшһүр» атты6.
(В пять лет познал я грамоту,
Что давалось мне совсем не легко 
Когда пошел мне девятый год,
Сам Муса прозвал меня «Машхуром»),

1 Тозған қазды топтанған қарга жейді (ІІІешендік сөздер, халық мақал- 
мәтелдер). Сост., предисловие Б.Адамбаева. Алматы: Рауан, 1991. С. 77.

2 Шешендік сөздер. Құрастырған Адамбаев Б. Алматы: Рауан, 1990.
С. 155.

3 Там же. С. 41-42.
4 Сөз тапқанға қолқа жоқ. Күлдіргі әңгімелер, шешендік сөздер, толғау- 

термелер. Алматы: Жазушы, 1988. С. 214.
5 Көпейулы Мөшһүр Жүсіп. Қазақ шежіресі. Алматы: Жалын, 1993.
6 Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Таңцамалы. (Екі томдық шығармалар жинағы). 

Т.1. Өлең, қисса, мысалдар. Алматы: Ғылым. 1990.
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Кроме этого мы находим у М.-Ж. Копеева такие 
строки:

«Қазіреттен сабақ алып, оқысын дел,
Күттіріп Муса мырза бір қыс қойған»1.
(«С заветом «Ты выучись наукам у духовных лиц»,
Муса мурза мое содержание взял на себя»).

Из этих строк становится ясно, что М. Шорманов спон
сировал обучение М.-Ж. Копеева в высших духовных заве
дениях -  медресе.

Самые ценные сведения о М. Шорманове содержат
ся в следующих поэмах М.-Ж. Копеева: «Муса мырзаны 
жоқтау» («Причитания по Мусе мурзе»), «Муса мырзаның 
асы» («Поминки по Мусе мурзе»), сочиненных уже после 
смерти М. Шорманова.

Первые же строки причитания (жоқтау) -  это слова 
признательности Мусе Шорманову: «Халық қамы үшін бар
ды да, тағдыры бітті Омбыда» («С делом народным поехал 
он в Омск, где душу отдал Богу»),

Далее: «Мұхит, дария суындай ақылы терең мол еді». 
Здесь образно подчеркивается большой ум и мудрость 
Мусы Шорманова, которые поэт сравнивает с водами оке
ана и реки -  «И ум его был глубок и велик, как воды океа
на и реки».

«Медресе, мешіт салгызып, жақсы молла алгызып
Надандықты шет көріп, ғалымдықжолын білгізген».

В этих словах поэт вспоминает добрые дела М. Шор
манова, строившего мечети и медресе.

«Жан емес сөзден сүрінген,
Газеттерге басылып шаһарлы журтқа білінген». -  

Машхур Жусуп упоминает о публикации трудов мурзы.

1 Там же. С. 118
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«Ауызына дуға қойылған -  бір сөзі ем еді -  От Бога 
свойство у него -  одно лишь слово из уст его -  бальзам для 
сердца моего».

В жоктау традиционно упоминаются знаменитые 
предки покойного, вспоминаются добрые дела и высказы
вается боль от потери всенародно любимого султана. Без
условно, Машхур Жусуп был замечательным акыном и его 
жоктау является самым лучшим отражением народной пе
чали по Мусе Шорманову1.

Посвящение М. Шорманову имеется также у известно
го казахского поэта, акына-импровизатора Биржан сала:

«Қаржаста бір қүтым бар Муса Шорман,
Үзілмей келе жатыр ескі қордан»2.
(«В роду Каржас есть божий дар: Муса Шорманов,
Покровительствует он народу уже давно»).

Также мы находим высказывание о М. Шорманове у 
казахского устного сказителя -  жырау Шортанбая, видного 
представителя поэзии «Зар-заман» («Эпохи скорби»):

«Дугай селем айтыңыз,
Шорман улы Мусага!
Дәулеттің барында
Қорқынышты жер алдында,
Тәубесіз өтіп кетпесін
Бес күндік жалған қызыққа»3.
(«Передайте от меня большой привет
Мусе Шорманову!
Пусть богатство и слава
Не оспеплят глаза его»).

1 Көпеев М. Муса Шорманов. Жоктау-причитание // Боздағым. (Қазақтың 
жоқтау жырлары). Алматы: Жазушы, 1990. С. 90.

2 Біржан сал мен Сара айтысы // Айтыс. Алматы: Жазушы. 1964, С. 141.
3 Бесғасыр жырлайды. Т.1. Алматы: Жазушы, 1989.
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Наряду с этим в ряде фольклорных материалов за
трагивается отношение М. Шорманова к национально- 
освободительному движению Кенесары Касымова. В 1990 
году в республиканском журнале «Жулдыз» был опублико
ван «Рассказ Шорманова о К. Касымове», пересказанный 
Ш.-А. Валихановым, который позволяет воссоздать некото
рые моменты отношения М. Шорманова к Кенесары Касы
мову1.

0  Мусе Шорманове в народе сохранились устные рас
сказы, хранителями и сказителями которых являются қария- 
шежіреші (старцы -  носители народной памяти). Их сведе
ния, собранные авторами2 в Баянаульском районе Павло
дарской области, составили пятую группу источников.

Нами проанализированы и использованы при работе 
над книгой важные сведения носителей народной памяти, 
хранителей генеалогических преданий. Объем ценной ин
формации, полученной от них, позволил включить в работу 
оригинальные материалы устной исторической традиции, 
ранее не зафиксированные исторические рассказы о Мусе 
мурзе, что способствовало более глубокому пониманию по
ставленной проблемы.

Таким образом, в рамках нашего труда обработано 
значительное количество письменных и устных источни
ков, большая часть которых впервые вводится в научный 
оборот. Имеющаяся эмпирическая база является достаточ
но информативной для достижения поставленной главной 
цели и решения задач монографического исследования.

Практическая значимость. Значение данного иссле
дования в том, что основные положения могут иметь при
кладную ценность в современной практике изучения отече
ственной истории, традиционной культуры казахского на
рода, в исторических исследованиях по русско-казахским 
культурным и научным связям. Новые данные представля-

1 Валиханов Ш.-А. Кенесары туралы Муса Шорманулының өңгімесі И 
Жулдыз. -  1990. -  № 8.

2 Полевые материалы авторов (далее ПМА), собранные в Баянаульском
районе.
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юг несомненный интерес для исследователей. Представ
ленная в монографии научная оценка общественной, госу
дарственной и исследовательской деятельности М. Шорма- 
нова, может быть использована при создании обобщающих 
работ по истории казахского народа.

Исследование может в перспективе оформиться в 
учебное пособие для учащихся средних и среднеспециаль
ных учебных заведений, для студентов вузов по истории Ка
захстана XIX века, по истории этнографической науки в Ка
захстане. Теоретические положения работы, обобщения, 
сделанные на широком круге источников, опубликованных, 
гак и не опубликованных, могут быть использованы в вузов
ских курсах.

Поэтому работа имеет познавательно-воспитатель
ный характер, так как жизнь и деятельность Мусы Шорма- 
нова, несомненно, может и должно стать примером подра
жания, прежде всего, для современной казахской молоде
жи. Все это дает возможность провести в жизнь практиче
ские цели исследования.

Структура монографии. Книга состоит из введения, 
двух глав, заключения, списка использованных источни
ков и литературы, а также списка сокращений. В приложе
нии даны материалы, на которые делается ссылка в рабо
те (хронологический указатель основных событий из жиз
ни и деятельности, список наград и поощрений, выписки из 
архивных материалов, письма М. Шорманова и его сына 
С.Шорманова Потаниным). Фотографии и иллюстрации 
приведены в цветных вклейках книги.
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I. ОБЩЕСТВЕННАЯ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬ
НОСТЬ МУСЫ ШОРМАНОВА

1. Общественная и государственная деятельность 
Мусы Шорманова в 30-40-х годах XIX века

В первой главе нами решается следующая важная за
дача: выявить значение общественной и государственной 
деятельности М. Шорманова в развитии казахского обще
ства XIX века. Наше исследование, посвященное жизни и 
деятельности Мусы Шорманова, следует начать с анали
за биографии М. Шорманова, с детства до избрания его на 
высокий пост старшего султана Баянаульского внешнего 
округа Области Сибирских казахов в 1853 году. Необходи
мо показать факторы, оказавшие влияние на формирова
ние незаурядной личности М. Шорманова, на его мировоз
зрение относительно общественно-политической ситуации 
в родном крае -  в Баянауле, в живописном месте на северо- 
востоке Казахстана. Отметим, что географический субреги
он «Баянаула» или «Баянаул» в рассматриваемое время 
включал в себя не только гористый район на юго-западе со
временной Павлодарской области Республики Казахстан, 
но и все левобережье Павлодарского Прииртышья1.

М. Шорманов родился в 1818 г. на территории совре
менного Баянаульского района Павлодарской области на 
западной стороне гор Аккелин, на берегу небольшой степ
ной реки Ащису. В настоящее время там располагается на
селенный пункт — село Тендік2.

0  родном крае Мусы Шорманова пишет в своих тру
дах Ч. Валиханов: «Лесистые горы Баянаула и Эреймень 
кажутся среди этой печальной равнины как бы оазисами 
в негостеприимной пустыне. Горы эти действительно име
ли для киргиз значение оазисов, они служили зимовками

1 Казахстан. Национальная энциклопедия. Т. 1. Алматы: Қазақ энциклопе- 
диясы, 2004. С. 378-379.

2 Павлодар. Павлодарская область. Энциклопедия. Алматы: Эверо, 2003. 
С. 571,317.
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для всех Тортульских волостей»1. Следует внести неболь
шую справку в это переходящее из одних книг в другие по
ложение. В начале XIX века казахи родового группы Суюн- 
дук окончательно еще не осели в Баянауле. Во время лет
них кочевок их аулы поднимались по реке Ишим до Петро
павловска на расстояние 500-800 км2.

Родословная М. Шорманова восходит к легендарно
му прародителю по имени Каржас. Крупнейший казахский 
генеалогист М.-Ж. Копеев указывает, что «Каржас упоми
нается также под именем Олжакельды. У него было трое 
детей: Алтынторы, Кулеке, Бегим. Дети Кулеке: Ойым, Те- 
литентек. Следуя казахским обычаям аменгерства (левира
та -  авт.), Телитентек после смерти дяди Бегима взял в 
жены его жену и у них родился сын Анай. От него родились 
Нияз, Мырзагул, Кудайкул, Кул, Жадигер. От Мырзагула -  
Наурыз, Баймырза, Жанмырза, Акмырза, Сати, Сатыбалды. 
От Сати -  Кушик, Байгиси, Жангиси. Шорман бий -  сын Ку- 
шика, внук Сати»3.

По легендарным сведениям до 20-х годов XVIII века 
предки М. Шорманова зимовали на среднем течении реки 
Сырдарьи, ежегодно переходили Батпак-далу и горы Кара- 
тау, а летом жили в Баянауле. Род Каржас, к которому при
надлежал М. Шорманов с родственниками, входил в объ
единение Тортуыл -  «союз четырех» в широком плане, и 
союз Суюндук в узком масштабе, внутри племенной конфе
дерации родов Аргын. Известно, что в XVIII веке из-за на
шествий джунгар-калмыков казахи были вынуждены часто 
менять пастбища. После «Актабан шубырынды» («Годы Ве
ликого Бедствия» -  1723-1727 гг., когда джунгары мечом и 
огнем прошли по всей Казахской Степи, а жертвы среди ка
захов достигли миллиона человек), казахи начали возвра
щаться в родные края и начали закрепляться на террито
рии своих традиционных летовок4.

1 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. T. 4. Алма-Ата: Наука, 1968.
2 ПМА. Сведения информатора К. Окпеулы.
3 Копеев М.-Ж. Указ. соч. С. 14.
4 ПМА. Сведения информатора Е. Кайырбекова.
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В конце 20-х годов XVIII века союз родов Тортуыл (Су- 
юндук) начал устраивать зимовки в горах Баянаула. По 
утверждению дореволюционного краеведа Н. Коншина: 
«по изгнанию калмыков род тортуыл занял самые лучшие 
места: Баянаульские и Далбинские горы»1. Во главе сою
за были такие известные вожди, как Едиге бий, Олжабай 
батыр, Сати мурза, которые имели самые тесные и друже
ские отношения с прославленным казахским поэтом, ска
зителем, философом, сподвижником хана Абылая Бухар- 
Жырау.

Бий-представитель родовой знати, вождь, лидер, ко
торый контролировал общественную жизнь населения, зна
ток общественных нравов, законов и руководитель родово
го ополчения, поэтому звание, бия подчас не совсем точно 
отождествляется со званием судьи. Не зря казахи говорят: 
«Бедный, но добрый бий стоит больше, чем хан, не заслу
живающий уважения»2.

В первой четверти XIX века баянаульские казахи 
управлялись своими сильными родоправителями, биями 
и не входили в округа созданные российской властью. По
пытка включить их в Каркаралинский внешний округ, в ве
дение султанов Букеевичей заканчивалась конфликтом и 
взаимной барымтой. Более того, один из влиятельных вож
дей Суюундуковского союза Торайгыр бий боролся вместе 
с Губайдуллой, старшим сыном Вали хана, за восстанов
ление ханской власти в Среднем жузе. Надеясь найти под
держку у Китая, Губайдолла султан пригласил китайское по
сольство для встречи. Однако, в районе Баянаульских гор, 
казахские лидеры были захвачены русской разведкой. Как 
свидетельствуют исторические источники, в обмен на жизнь 
Торайгыра, Шон бий разрешил строительство русской кре
пости. Дата основания поселения Баянаул -  1826 год3.

1 Коншин Н.Я. К вопросу о переходе киргиз Семипалатинской области в 
оседлое состояние // Памятная книжка Семипалатинской области на 1898 г. Семи
палатинск, 1898. С. 30.

2 ПМА. Сведения информатора Т. Енсебаева.
3 Артыкбаев Ж.О. Материалы к истории правящего дома казахов. Алма

ты: Рауан. 2001. С. 154.
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В соответствии с «Уставом о Сибирских киргизах», 
утвержденным царским правительством 22 июля 1822 г., на 
землях Сибирских казахов были образованы внешние окру
га, во главе которых поставлены «окружные приказы».

«Устав о Сибирских киргизах» был разработан госу
дарственным деятелем графом М.М. Сперанским (1772— 
1839 гг.) с целью усиления колонизации Казахской Сте
пи и создания нового административно-территориального 
устройства казахского населения. Так появляются первые 
территориальные единицы1.

Согласно этому Уставу, казахи, жившие в конкретном 
округе, не должны были кочевать на территорию другого 
округа. Они имели право кочевать лишь в пределах свое
го административного округа. Такое ограничение привело к 
подрыву основ патриархально-родового быта, основанного 
на совместном кочевании родами2.

Известно, что казахи, как кочевой народ, имели чет
ко обозначенные маршруты кочевания, места зимовок и ле- 
товок. В летний период они кочевали всюду, где находили 
свободное место и презирали всякого, кто посягает на их 
свободу. Основные родовые группы и союзы вплоть до 30- 
40-х гг. XIX века свободно перемещаются на 1000 и более 
километров по меридиану.

«Сибирские киргизы» -  казахи Среднего жуза, насе
лявшие территорию Области Сибирских казахов Западно- 
Сибирского генерал-губернаторства, и частично Томской 
губернии в соответствии с Уставом. Окружной съезд, состо
ящий из чингизидов, избирал на три года трех руководите
лей: одного в должность старшего султана, двух -  в кан
дидаты к нему (по-казахски қази). Вместе с тем, в самом 
Окружном Приказе (по-казахски дуан) заседали канцеляр
ские работники. В результате, во главе приказов были по
ставлены выборные старшие султаны. Кочевое населе
ние в каждом приказе разделяется на волости, а волости

1 История Казахстана. Т.З. Алматы: Атамура, 2000. С. 298-300.
2 Артыкбаев Ж.О. Казахское общество: традиции и инновации. Астана, 

2003. С. 105.
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на аульные общества. Волости образовывались по мест
ным удобствам из аульных обществ, соседственных по рас
положению зимовых стойбищ. Аульные общества образо
вались из кибитковладельцев, имеющих совместное позе
мельное пользование. При этом число кибитковладельцев, 
входящих в состав каждой волости и каждого аульного об
щества, не превышало соответственно 2000 и 200. Волости 
заведовались волостными управителями, а аульные обще
ства -  аульными старшинами, которые избирались на во
лостных и аульных съездах на три года тоже из двух людей, 
как в окружной приказ1.

Для показа масштабности управленческо-админи
стративной деятельности старшего султана достаточно 
указать, что, например, в составе Баянаульского округа в 
1833 г. были 12 волостей, 791 аул, 18132 юрт, 28053 муж. 
пола, 37404 жен. пола, обоего пола 654572.

Баянаульский внешний округ был открыт в 1833 г. со
гласно «Уставу о Сибирских киргизах». По открытию его 
разгорелась ожесточенная борьба за пост старший султа
на: «Народ разделился на две партии: одна поддерживала 
чингизида Бопу Татенова, из потомков султана Султанбета, 
а другая, -  выходца из черни, -  бия Чона Идигина»3.

Как разрешилось это противостояние, мы можем су
дить из исторических источников.

Из письма командира Отдельного Сибирского корпуса 
генерал-губернатору Западной Сибири от 4 ноября 1833 г.: 
«Открыть Баянаульский внешний округ в Туртугульском во
лостях при урочище Баянаул в центре места занимаемых 
биями -  капитанами Чоном Идыгиным и Чорманом Кучу- 
ковым, предпочтительно уважаемыми в народе. Избран в 
старшие султаны Баянаульского внешнего округа бий капи
тан Чон Идыгин, заседатели Сахновский, Туханович; от кир
гиз Бостай Турсунбаев, Бердалы Казангапов»4.

1 История Казахстана. Указ. изд. С. 298-300.
2 Бекмаханов Е. Указ. соч. С. 125.
3 ГАОО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 17684. Л. 92.
4 Там же. Л. 90-об.
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Бий Шон Едигеулы, пользующийся почетом не толь
ко среди местного народа, но и со стороны царской адми
нистрации в Омске, был избран старшим султаном Баяна- 
ульского окружного приказа. Одновременно на этом съезде 
бий Шорман, отец Мусы, избирается кандидатом (казн) на 
должность старшего султана. Это был первый прецедент 
избрания в качестве старшего султана представителя чер
ной кости (карасуек, то есть не чингизид), вопреки всем по
ложениям «Устава».

Обратимся к архивным документам, описывающим 
эти события.

Из донесения корпусного командира омскому област
ному начальнику: «Представляю Вам утвердить в Баянауль- 
ском окружном приказе в должности старшего султана бия 
Чона Идигина, который уже разрешен Вами на управление 
округом, заседателями от киргиз: бия поручика Боштая Тур- 
сунбаева и старшину прапорщика Бердулу Казангапова»1.

Бий Шорман, родился в 1788 г. в южных отрогах Бая- 
наульских гор. Говорят, при рождении ему дали имя Жума- 
бай. Впоследствии, когда 14-летнего Жумабая народ стал 
называть бием-мальчиком, кто-то из уважаемых старцев 
аула нарекает его почетным прозвищем Шорман. Это про
звище потом вытеснило его настоящее личное имя2.

0  вероятном происхождении прозвища Шорман мож
но выдвинуть такую версию. Слово «Шорман» состоит из 
двух компонентов: «шор» и «ман». Как известно, в нижней 
части ствола березы бывает нарост (по-казахски: шор), ко
торый не может рассечь самый острый топор. О березовом 
наросте говорят: мал, да крепок. Ман -  суффикс, обозна
чающий подобие, сходство, исполнение функций, выражен
ных в именной части3.

Таким образом, прозвище Шорман означает крепкий, 
сильный человек, а в более широком смысле оно являет

1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 17684. Л. 89.
2 Исабай Қ. Шорман -  бала би. Муса -  аға султан // Сарыарқа. -  1994. -  

№1. -  С. 42-47.
3 Гафуров А. Имя и история. М., 1987. С. 86.
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ся эпитетом умудренного знаниями человека с сильным ха
рактером.

Шорман Кучуков был знаменитым бием среди населе
ния северо-восточных регионов Казахстана. Это подтверж
дает выдающийся ученый Чокан Валиханов: «Бий Шорман, 
сын богатого и знатного казаха каржаского рода, но не бия. 
Шорман, у которого предки никогда не были биями, с три
надцати лет приобрел это звание, выиграв важный родовой 
процесс на одном народном сейме, и до смерти своей на
зывался Шорман бала-бий. Мы знаем много киргиз, кото
рых отцы были известными биями, но которые сами не но
сят этого звания»1.

В другом месте своего сочинения о Шормане Чокан 
Валиханов пишет: «В родах киргизов Баянаульского окру
га султаны имели менее значения, нежели в других родах, а 
роды эти управлялись сильными родоначальниками-биями. 
Особенно известны в народе бии: в айдабульском роде -  
Чон, а в каржасском -  Шорман, по прозванию Чечен (оратор), 
знаменитый умом и хитростью. Шорман, обладая редким 
даром слова, в 14 лет от роду был уже родоначальником- 
бием, и в одном тяжебном процессе славно защитил своих 
сородичей перед лицом хана Вали»2.

К Шорману, как человеку умному, справедливому, об
ладающему красноречием, часто обращались за решени
ями по всевозможным житейским искам. Решения его для 
всех родичей были законом. К тому же он отличался жест
ким, волевым характером. Многие слова-красноречия Шор- 
мана дошли до нашего времени и опубликованы в отдель
ных книгах, а также используются по различным соображе
ниям в качестве цитат3.

После смерти Шон бия, главного вождя союза Торту- 
ыл баянаульских казахов, Шорман, российский офицер в

1 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 4. Алматы: Наука, 1968. С. 87.
2 Валиханов Ч.Ч. Сочинения. Под ред. Н.И. Веселовского. СПб., 1904.
3 Шешендік сөздер. Құрастырушы Адамбаев Б., Алматы: Рауан, 1992. С. 

65-66, 105, 120-121; Інжу маржан. Қурастырушы Адамбаев Б., Алматы: Жазушы, 
1994. С. 45-46.
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чине капитана, избирается старшим султаном Баянаульско- 
го приказа и за усердную службу ему присваивается оче
редной чин хорунжего.

В одном из архивных документов сохранилось проше
ние бия Каржас-Туртугульской волости Шормана Кучукова 
на имя начальника Штаба Отдельного Сибирского корпу
са С.Б. Броневского «об избавлении меня с родственника
ми отца моего Кучука Сатиева, всего в 15 кибитках называ
емых в своем роде «Сатиевы дети» от ясашного платежа»1.

Необходимо пояснить, что Сати — прадед М. Шорма
нова. Он жил в XVIII веке и известен в истории как один 
из выдающихся вождей союза Тортуыл и крупный бай. Его 
имя упоминается в числе предводителей казахов в грозные 
годы «Актабан Шубырынды» -  «Годы Великого Бедствия».

В 1834 г. бий Шорман выдает замуж старшему султану 
Аманкарагайского окружного приказа Чингизу Валиханову 
свою дочь Зейнеп, сосватанной при жизни хана Вали Абла
ева, согласно казахскому обычаю, ещё в раннем детстве2.

После смерти Шона в 1835 г. Шорман до выборов со
гласно «Устава о Сибирских киргизах», исполнял обязанно
сти старшего султана. Окружной приказ по согласованию 
с омской администрацией назначает выборы на 12 апреля 
1836 г., но коллежский асессор Нагибин, несмотря на при
сутствие в этот день менее 2/3 всего числа выборщиков, пу
тем фальсификации избирает старшим султаном Итемге- 
на Шонова. На этот незаконный акт многие местные султа
ны, бии, волостные управители и аульные старшины (всего 
41 человек) 16 апреля 1836 г. написали письмо генерал- 
губернатору Западной Сибири П.Д. Горчакову.

Приведем выдержки из этого письма: «Мы хотим зая
вить Вам, что коллежский асессор Нагибин, помимо окруж
ного дивана, вместе с приверженными ему старшинами в 
своем доме, написал приговор об избрании Итемгена Шо- 
панова (правильно Шонова -  авт.), приложив к нему там

1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 17684. ЛЛ. 132-132-об.
2 ПМА. Сведения информатора К. Окпеулы.
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ги и тех старшин, которые вовсе при этом не присутство
вали, хотя значатся в списке, после чего этот приговор был 
отправлен к высшему начальству. Мы же, приехав в точ
но назначенное время, 12 апреля, в присутствии его снова 
произвели выборы, и все султаны, волостные управители, 
бии и старшины единогласно избрали на должность стар
шего султана бия Шормана Кучукова, который исправляет 
сейчас эту должность и является российским капитаном.

Он наш избранник, а кандидатом к нему мы избра
ли султана, надворного советника Али Кокшалова, пото
му что, хотя Шорман и не султанского происхождения, но 
он имеет чин российского капитана и пользуется уважени
ем народа как первый бий, хорошо знающий дела кирги
зов и решающий их самым справедливым образом, а по
тому мы, нижепоименованные, хотя и не султанского про
исхождения, но уступаем Кучукову это звание из уважения 
к нему за его доброту и справедливость.

Убедительно просим Ваше превосходительство со
гласно нашему единодушному желанию утвердить Шорма
на Кучукова в звании старшего султана. Ещё просим Ваше 
превосходительство удалить из нашего округа коллежско
го асессора Нагибина, который занимается обманом и со
ставил ложный приговор, потому что если он останется в 
диване и если Вы утвердите в звании старшего султана 
Итемгена, то все мы лишимся спокойной жизни, в увере
ние чего ставим свои печати и тамги»1.

Среди подписавших это письмо 18-летний управитель 
Кулыке-каржасской волости Муса Шорманов и известный 
бий каржасского рода, управитель Сатылган-Алтынторин- 
ской волости Укибай Найзабеков.

Это доказывает, что в общественную деятельность 
М. Шорманов был втянут с юности. Будучи человеком весь
ма способным, умным и даровитым, он довольно рано при
обрел известность среди самых широких слоев населения.

1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 12. Д. 17684.
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Летом 1837 г. в расцвете сил, в возрасте 49 лет, хорун
жий Шорман на своей летовке, недалеко от правого бере
га реки Селеты, скоропостижно умер. Его похоронили на се
верном склоне Ерейментау, на нынешней территории цен
тральной усадьбы бывшего совхоза имени 20-летия Казах
стана Ерейментауского района Акмолинской области1.

У Шормана и его жены Топай было пятеро детей: дочь 
Зейнеп, сыновья Муса, Мустафа, Иса, Абу Али ибн Сина 
(прозвище Аужан). Здесь следует отметить, что Шорман, 
давая младшему ребенку имя великого философа, врача 
Востока Абу Али ибн Сины (Авиценны), можно сказать, не 
только знал громкое имя ученого, но был хорошо знаком с 
его учением2.

Вся общественно-родовая деятельность Шормана 
сыграла большую роль в становлении его старшего сына 
Мусы. Из рассказов аксакалов-очевидцев до нас дошло, что 
М. Шорманов в раннем детстве заметно отличался от своих 
сверстников острословием и смышленостью. Бий Шорман, 
возлагая на него большие надежды, всегда держал его воз
ле себя, чтобы он наблюдал все перипетии сложной поли
тической жизни и в то же время по настоящему учился от
личать хорошее от плохого.

В молодости М. Шорманов, как обычно, получил пер
воначальное образование от аульного муллы, а затем в 
1830-1832 гг. при помощи толмача и казаков, служивших в 
Баянаульском приказе, без особых трудностей познает на
чальные азы русской грамоты. В 1832 г. он поступает экстер
ном в училище Сибирского казачьего войска3. Предметом 
обучения в училище были закон Божий, языки -  русский, та
тарский, персидский, монгольский и арабский, арифметика, 
история, география и статистика всеобщая и русская, ал
гебра, геометрия и тригонометрия. Курс обучения продол
жался восемь лет, и для приема в него назначались дети 
от 10 до 12-летнего возраста, -  правило, которое почти ни

1 ПМА. Сведения информатора Е. Кайырбекова.
2 Исабай К. Указ сон.
3 Баяндин H. Дала жулдызы // Қызыл Ту. -  1990.-21 қараша.
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когда не соблюдалось1. В Омске М. Шорманов познакомил
ся со своим будущим зятем Чингизом Валихановым, сыном 
хана Валия.

В 1833 г. М. Шорманов по неизвестному нам обстоя
тельству прерывает учёбу в Омске и возвращается домой. 
Как известно, в это время бий Шорман вместе с бием Шо- 
ном вел активную борьбу за открытие Баянаульского внеш
него округа. В связи с этим бий Шорман, возможно, решил 
привлечь Мусу к этой общественно-политической кампа
нии. И неслучайно после открытия Баянаульского округа 
М. Шорманов в 1833 г. был избран управителем Кулеке- 
Каржасской волости Тортуыльского союза родов волости. 
На этой должности он находился почти семь лет.

Одним из ранних упоминаний Мусы Шорманова в 
официальной переписке является документ под заголовком 
«Дело по донесению волостного управителя Каржасовской 
волости Баянаульского приказа М. Чорманова о неповино
вении ему казахов этой волости», датируемый 1839 годом. 
Из этого дела следует, что «каржасовские киргизы намере
ны откочевать в округа -  Кокчетавский и Учбулакский в во
лости Атагаевская, Киреевская и Канжигалинская»2.

С чем связано это неповиновение и чем всё закончи
лось, нам неизвестно. Возможно, это связано с волнения
ми в Казахской Степи в связи с движением Кенесары. Тем 
не менее, документ свидетельствует о сложной ситуации в 
степи и о тех трудностях, которые легли на плечи молодо
го волостного управителя (М. Шорманову в 1839 г. исполни
лось всего лишь 21 год).

Несмотря на первые успехи биев -  руководителей 
черной кости, борьба между ними и чингизидами продол
жалась. Столкновения внутри казахской аристократии про
исходили как стихийно, так и по сценарию колониальных 
властей.

1 Щеглов И В. Хронологический перечень важнейших данных из Истории 
Сибири. СПб., 1883. С. 583.

2 ЦГА PK. Ф. 374. Оп. 1. Д. 283. Л. 1.
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В 1837 г старшим султаном Баянаульского окружно
го округа путем подкупа чиновников Западной Сибири изби
рается султан Маман Аблаев. Значительное число казахов 
Баянаульского региона, недовольные назначением Абла
ева старшим султаном, присоединились к национально- 
освободительному восстанию Кенесары Касымова1.

По этому поводу следует отметить, что Маман Аблаев, 
хотя был родичем Кенесары Касымова, поддерживал его в 
начальной стадии восстания, а когда восстание начало рас
пространяться на значительную часть казахской террито
рии, охватывая район за районом, тогда он изменил движе
нию, перешел на сторону царской власти2. Царское прави
тельство в 1838 г. сняло Аблаева с поста старшего султана, 
якобы за «бездеятельность», когда он был захвачен в плен 
в своем ауле сторонниками Кенесары Касымова3.

Муса Шорманов, также, как Маман Аблаев на первом 
этапе восстания Кенесары (1837-1838 гг.), из-за боязни ра
зорения и лишиться авторитета среди подвластных ему ка
захских родов примкнул к восстанию казахов Баянаульско
го округа. В противном случае у Кенесары было намерение 
угнать весь его скот. Однако впоследствии М. Шорманов пе
решел на сторону омских властей4. Это объясняется многи
ми причинами. Мы считаем, что главным, было осознание 
М. Шормановым обреченности восстания на поражение, от
сутствие перспектив, застой в хозяйстве казахов, лишения 
и жертвы в ходе карательных действий царских войск.

Когда обнаружилось намерение М. Шорманова уве
сти свою волость обратно в Баянаул, возник конфликт меж
ду ним и Кенесары. Все закончилось арестом и заточением 
М Шорманова. Так, М. Шорманов был более двух месяцев 
узником Кенесары5.

1 Памятная книжка г. Омска и Акмолинской области на 1913 г. Омск, 1913.
С 254.

2 Бекмаханов Е. Указ. соч. С. 190.
3 Там же. С. 229.
4 Там же. С. 190, 229.
5 Валиханов Ш.-А. Указ, публикация.
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Можно предполагать, что по причине пребывания в 
ставке Кенесары кандидатура Мусы Шорманова в 1838 г. не 
выносилась на выборы старшего султана. В 1838 г. царское 
правительство назначило старшим султаном Баянаульско- 
го округа, заслужившего доверия султана Бопы Татенова.

В ЦГА РК сохранились документы, проливающие 
свет на отношение М. Шорманова к национально-освобо
дительному движению под руководством Кенесары Касы
мова -  «Дело об уводе султаном К. Касымовым волост
ных управителей Баянаульского окружного приказа М. Чор- 
манова и У. Найзабекова»1 и «Дело по обвинению бия Ба
янаульского округа С. Азнабаева в участии в восстании 
К. Касымова»2.

В первом документе повествуется следующее: «В 
июле месяце минувшего года (1838 г. -  авт.) волости Кулеке- 
Каржаская и Сатылган-Алтынторинская присоединились на 
летних кочевках с мятежными акмолинскими киргизами. Хи
тростью и силою (подчеркнуто нами -  авт.) были увлечены 
ими в скопища мятежника Кенесары, а с ними и волостные 
управители Муса Чорманов и Укибай Найзабеков».

В документе повторно указывается на то, что «волост
ные управители невольно были увлечены в скопища мятеж
ников», а также сказано, что «возвратились ныне без всяко
го сопротивления». Тем не менее, вышеуказанные обстоя
тельства не стали препятствием для наказания волостных 
управителей «сбором с них контрибуции»3. Колониальная 
власть не упустила очередную возможность обогатиться за 
счет своих подданных.

Второй документ был использован Е. Бекмахановым 
в написании монографии о восстании Кенесары Касымова. 
По этому делу упоминается и имя М. Шорманова4.

1 ЦГА РК. Ф .374. Оп. 1. Д. 4565.
2 ЦГА РК. Ф. 374. Оп. 1, Д. 2960.
3 ЦГА РК. Ф. 374. Оп. 1.Д. 4565. ЛЯ. 1-1-об.
4 ЦГА РК. Ф. 374. Оп. 1. Д. 2960; Бекмаханов Е.Б. Указ. соч. С. 229.
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Дело происходило так: в 30-е годы XIX века в связи 
с подъемом национально-освободительного движения Ке- 
несары Касымова к повстанцам примкнули и родственни
ки Мусы Шорманова, произошло фактическое присоедине
ние к восставшим большинства аулов рода каржас из-за пе
рекосов в реформе, обострения земельных и хозяйствен
ных проблем. Многие влиятельные лидеры степи поддер
жали Кенесары Касымова. Среди них из баянаульских каза
хов активно подключались к движению дети известного бая 
Азнабая -  Сейтен и Тайжан. В начальной фазе восстания 
М. Шорманов также был в среде повстанцев, впоследствии 
М Шорманов пишет русским властям в г. Оренбург сле
дующее: «Никогда не поддерживал Кенесары. Он просил 
меня присоединиться к нему, но я ему отказал. Я был вся
чески против этого движения»1. В этом емком предложении 
скрыта вся суть отношения М. Шорманова к национально- 
освободительному движению 30-40 гг. XIX века под руко
водством Кенесары Касымова.

Считается, что М. Шорманов не оказывал К.Касымову 
никакой поддержки, несмотря на неоднократные приезды к 
нему посланцев Кенесары с просьбой оказывать помощь 
джигитами-воинами. Поэтому, не случайно, сподвижники 
Кенесары Касымова совершили в 1838 г. барымту в Бая- 
наульском округе. Используя смуту, заседатель Баянауль- 
ского окружного приказа Тайжан Азнабаев, недовольный 
назначением Мамана Аблаева в старшие султаны, вместе 
с группой соучастников из рода каржас, под покровитель
ством угонщиков, откочевал к Кенесары Касымову. Во вре
мя этого нашествия воины Кенесары насильно увели тол
мача волостного управителя М. Шорманова русского Петра 
Бутакова. Приказом генерал-губернатора Западной Сиби
ри генерал-лейтенанта князя П.Д. Горчакова за такие дей
ствия голова Тайжана Азнабаева была оценена в четыре 
тысячи рублей2. К этому времени аулы каржасов верну-

1 Бекмаханов Е. Указ. соч. С. 190.
2 Памятная книжка г. Омска и Акмолинской области на 1913 г. Омск, 1913,

С 756.
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лись в свои старые кочевья в Баянауле. Была также обеща
на амнистия со стороны царской власти, но вскоре 16-лет- 
ний султан Акмолинского округа Бегалы Конуркульджин 
во главе карательного отряда разгромил мирные аулы от- 
кочевников, схватил Тайжана и отдал в руки царских вла
стей. Военным судом Тайжан был казнён в станице Баяна- 
ул, а семейство его сослано в г. Туринск Екатеринбургской 
губернии. ■

В это время, судя по архивным документам и казах
ским преданиям, М. Шорманов со своими аулами также уже 
находился в Баянаулском округе. На всех фронтах, по все
му периметру занятой откочевавшими казахами территории 
стычки с карателями продолжались. М. Шорманов в данной 
ситуации поступил предусмотрительно.

О том, как М. Шорманов спас толмача, плененного во
инами Кенесары Касымова, свидетельствует Д.П. Путин- 
цев. Он пишет: «Возмутившись до глубины души таким на
сильственным поступком киргиз М. Шорманов, во что бы 
то ни стало, вздумал спасти Бутакова, для чего пригото
вил двух лошадей, передал Бутакову через приближенных 
к себе киргиз, чтобы он к ночи был готов к побегу. Бутаков, 
конечно, обрадовался такому случаю, но страшно боялся 
за свою жизнь, в случае если настигнут в побеге, тем не 
менее, решился бежать. Поздно вечером, почти в полночь, 
два киргиза дали ему знать, что лошади готовы и тайно вы
вели его из аула. Бутаков хорошо знал местность и помчал
ся с радостью и страхом к Баянауле. Этот факт передан 
со слов самого Бутакова, сердечно благодарившего Бога и 
Мусы Шорманова за свое спасение»1.

Далее Д.П. Путинцев описывает следующий несураз
ный случай, показывающий жестокость повстанцев Кенеса
ры Касымова и благородство Мусы Шорманова. «В недол
гое время после спасения Бутакова, через аул Мусы Шор
манова провозили несчастных киргизок, которых везли к Ке
несары в подарок, как редких красавиц, в наложницы. Одна

1 Путинцев Д.П. Указ. соч. С. 5.
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из них была женщина лет 22-х, а другая девица лет 18 и обе 
они совершенно были нагие, с распущенными волосами и 
связанные по рукам и ногам. М. Шорманов был также воз
мущен этим поступком везших киргиз, не мог без омерзения 
смотреть на такое их варварство и наглость и велел тотчас 
же схватить их и отвести в особую юрту под строгий караул, 
а несчастных страдалиц прикрыть от наготы, сняв с себя ха
лат и шелковый бешмет, отдал их на руки двум благонадеж
ным и честным старушкам, сам заботился об их пропитании 
и вскоре возвратил их к их родным»1.

Здесь уместно вспомнить, что колониальная админи
страция щедро наградила тех казахских феодалов, кото
рые помогали в карательных действиях против мятежного 
султана Кенесары Касымова2. Однако, имя М. Шорманова 
в списке награжденных мы не находим. Станет понятно по
чему, если мы вспомним, что он лишь отстранился от вос
стания, а не участвовал в её подавлении.

В 1840 г. М. Шорманов назначается на должность за
седателя Баянаульского окружного приказа. Поясним, что 
согласно особому положению, изданному царским прави
тельством в 1838 г., для управления так называемыми си
бирскими казахами окружной приказ состоял, кроме стар
шего султана, из двух русских и двух казахских заседате
лей, определяемых в должности военными губернатора
ми Омской и Семипалатинской областей и утверждаемых 
генерал-губернатором Западной Сибири, двух заседателей 
из почетных казахов, избираемых аульными старшинами, и 
биями, утверждаемых также военным губернатором3.

Для показа имущественной состоятельности заседа
теля М. Шорманова отметим, что он имел в личной соб
ственности 400 лошадей, 11 молочных коров, 300 бара
нов. Среди родственников Мусы Шорманова самым бога
тым был брат Иса, который имел в своем владении око

1 Там же. С. 5.
2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 12581. Л. 12-об.
3 История Казахстана. Указ. изд. С. 298-300.
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ло 10 тысяч лошадей1. Следующая информация позволяет 
сравнить уровень благосостояния М. Шорманова в истори
ческом измерении. Например, в 1866 г., судя по архивным 
данным, у М. Шорманова имелось 425 лошадей, 20 голов 
крупного рогатого скота, 500 баранов. Причем его имуще
ство налогом не облагалось2.

Таким образом, мы видим, что М. Шорманов не силь
но разбогател за 26 лет. Это свидетельствует, что М. Шор
манов не гонялся за богатством, а свое пребывание на го
сударственном посту считал необходимым условием дея
тельности во блага народа. К сведению, по традиционным 
казахским понятиям обладание таким количеством скота, 
как у М. Шорманова, не считается богатством.

В 1853 г. заседателю Баянаульского окружного при
каза Мусе Шорманову с разрешения пограничного началь
ника Западно-Сибирского губернаторства выделяется зе
мельный участок на урочище Аккелин для постоянного ме
стожительства3. Новое стойбище Мусы Шорманова находи
лось на западной стороне урочища Аккелин, на берегу реки 
Ащису (на месте нынешнего аула Тендик). Эта местность 
отличалась отсутствием снежных заносов и наличием кор
мовых трав под тонким снежным покровом, позволяющим 
рогатому скоту, лошадям и овцам в зимнее время добывать 
себе корм из-под снега. Если учесть, что казахи, как прави
ло, заготовкой сена на зиму не занимались, то такое место 
давало возможность содержать скот зимой возле себя, в ко
личестве необходимым для домашнего хозяйства.

На основании архивных и письменных данных нам 
удалось раскрыть и проанализировать ситуацию в род
ном крае М. Шорманова, которая, несомненно, повлияла 
на формирование личности и мировоззрения М. Шормано
ва, потому что это были годы детства и молодости М. Шор
манова. В тяжелых, подчастую противоречивых и жестоких

1 Бекмаханов Е Указ. соч. С. 190; ПМА. Сведения информатора 
Е. Кайырбекова.

2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 7163. Л. 2-об.
3 ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 329. Л. 46.
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условиях общественно-политической обстановки М. Шор- 
манову удалось найти свой путь. Прирожденные качества 
лидера и искусного политика помогли Мусе Шорманову 
подняться в довольно юном возрасте на высокий уровень 
руководства степными общинами. Здесь большую роль сы- 
ірала поддержка отца и образование, хотя и неоконченное 
в русской школе.

Несомненно, первостепенную роль в формировании 
М Шорманова как сильной личности и лидера сыграло то об
стоятельство, что в тортуыльском союзе в течение несколь
ких поколений семейная династия Сатиевых-Шормановых 
играла главенствующую роль. Здесь уместно привести вы
сказывание исследователя казахов XIX века М.И. Красов
ского, который отмечал, что «...отдельные авторитетные се
мьи правят в течение нескольких поколений. Им доверя
ют и подчиняются. Они единственные защитники интере
сов рода»1. С другой стороны, ещё в юности М. Шорманов 
соприкоснулся с колониальными властями, и этот ранний 
опыт общения способствовал его быстрому продвижению в 
органах местного самоуправления.

2. Деятельность Мусы Шорманова 
на посту старшего султана 

Баянаульского внешнего округа

Следующим, вероятно, самым важным этапом в жиз
ни М. Шорманова является период руководства Баянауль- 
ским внешним округом. На этом посту М. Шорманов нахо
дился с 1853 по 1868 год, то есть почти 15 лет. Несомненно, 
это были самые плодотворные годы жизни М. Шорманова. 
Именно тогда он смог реализовать свои идеи и замыслы по 
адаптации кочевников-казахов в модернизуемом обществе, 
так как именно в эти годы имели место глубинные измене

1 Красовский М.И. Образ жизни казахов степных округов. Павлодар: ЭКО. 
/005. С.21.
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ния в хозяйственной, социо-культурной системе казахского 
общества. Именно в этот период проявился в полной красе 
талант народного вождя, патриота родной земли, исследо
вателя этнографии казахов, просветителя.

Конечно, должность старшего султана находилась под 
непрестанном контролем системы управления краем, соз
данной царской администрацией. Но, несмотря на зависи
мость от колониальных властей, старший султан М. Шорма
нов стремился проводить свою политику, отличную от поли
тики вышестоящих омских властей. Знаток казахской жиз
ни М.И. Красовский правильно заметил данное обстоятель
ство. Он пишет: «В Степи, рядом с официальным русским 
управлением, существует свое неофициальное, замедляю
щее или останавливающее действие поставленных прави
тельством властей»1.

Архивные и документальные данные позволяют оце
нить деятельность М. Шорманова на этом посту как дея
тельность, целиком нацеленную на народ, на его нужды и 
чаяния. М. Шорманов использовал малейшую возможность 
для ослабления колониального гнета, и здесь можно пред
положить, что М. Шорманов не поддержал восстание К. Ка
сымова, видя, что оно обречено на неизбежную гибель и по
следующую за ним реакцию.

В связи с истечением трехлетнего срока исполнения 
обязанности старшего султана Баянаульского окружного 
приказа чингизидом Канкожа Татеновым на эту должность 
выдвигается кандидатура Мусы Шорманова. На окружном 
съезде, проведенном 15 августа 1854 г., М. Шорманов был 
избран старшим султаном.

1 сентября 1854 г., на основе состоявших выборов и 
с одобрения военного губернатора Семипалатинской обла
сти сотник М. Шорманов генерал-губернатором Западной 
Сибири Г.Х. Гасфортом утверждается старшим султаном2. 
Каждому старшему султану давали золотую саблю, знамя,

1 Красовский М.И. Указ. соч. С. 21.
2 ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 1674.
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ірамоту на служебное достоинство. Они получали по 100 
руб. серебром в месяц и по 60 кулей ржаной муки в год.

На всем протяжении существования Баянаульского 
ннешнего округа среди людей, возглавлявших округ, были 
выходцы из чингизидов «ак суйек» -  белой кости -  Б. Тате- 
нов, М. Аблаев, так и из черни «кара суйек» -  бий Шон Еди- 
геев. Шорман Кушуков, Боштай Турсынбаев, Муса Шорма- 
нов. Последние были не просто чиновниками от колониаль
ной власти, они по праву, в соответствии со степными за
конами, по меритократическим принципам, то есть, исходя 
из своих выдающихся личных качеств, были избраны наро
дом.

Очень четкую и меткую характеристику Мусе Шор- 
манову как высоко нравственному человеку в свое время 
дал его ровесник Сегиз-Сери Бахрамулы Шакшаков (1818- 
1854 гг.). В 1848 г. батыр из рода Алшын Жангабыл Толеге- 
нулы спрашивает у Сегиз-Сери:

-  Батыр, в Сарыарке есть такие люди как Муса, Сат- 
пай, Апшынбай, Кунанбай, какие они люди?

Тогда Сегиз-Сери сказал:
-Слушай, мой Жангабыл! Они такие люди: налива

ешь, не наполняется, наполнится, не переливается.
Немало крылатых слов, острословий, афоризмов, из

речений Мусы Шорманова дошли до наших дней.
Однажды он, приехав к известному бию Среднего 

жуза Саккулаку (1800-1888 гг.) -  правнуку Богенбай баты
ра, сказал: «Здравствуйте, аксакал Аргына!» Тогда Сакку- 
лак бий на его приветствие ответил так: «Приветствую тебя, 
светило Среднего жуза!».

Некоторые высказывания Мусы Шорманова при
водятся в книге Б.А. Адамбаева «Казахское ораторское 
искусство»1.

В январе 1855 г. с разрешения императора Николая I 
Муса Шорманов в составе делегации от казахов впервые

1 Шешендік сөздер. Құрастырушы Адамбаев Б. Алматы: Рауан, 1992. С. 
111-113, 115.
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приезжает в Санкт-Петербург, где ему присваивается офи
церское звание есаул. На время отъезда Мусы Шормано- 
ва в Санкт-Петербург исполнение обязанности старшего 
султана было временно возложено его брату, управителю 
Кулыке-Каржасской волости Мустафе Шорманову1.

В числе депутатов, отправленных из Среднего жуза 
в Санкт-Петербург, был управитель Сейтеневской волости 
Семипалатинской области Тюйте Нурекенов. В своей путе
вой записке он пишет: «Муса Шорманов, приехав на роди
ну, сказал, что кому не пришлось видеть Петербург, тому 
не следует уверять других, что он рожден и видел Божий 
свет, -  и это совершенно справедливо»2. Данное высказы
вание наглядно и ёмко свидетельствует о высоком уровне 
культуры и образованности М. Шорманова.

В феврале 1855 г. неожиданно умер царь Николай I 
и на престол вступил его старший сын -  Александр II. По 
этому поводу бии и управители волостей Баянаульско- 
го округа, в том числе Муса Шорманов, написали письмо- 
прошение военному губернатору области Сибирских каза
хов с просьбой послать делегатов из округа для поздравле
ния императора.

В ЦГА РК сохранились дела под номерами 911 и 1726 
повествующие о прошении и командировании Мусы Шор
манова в Москву и Санкт-Петербург для участия в короно
вании императора Александра II3.

0  том, что М. Шорманов действительно побывал на 
этой церемонии можно узнать из текста письма Г.Н. Пота
нина: «В числе депутатов из разных наций при коронации 
Александра II был киргиз из Западной Сибири -  Муса Нор
манов, человек умный и наблюдательный»4.

1 ПМА. Сведения информатора Т. Енсебаева.
2 Нүрекенов Т. Петерборға барған турасынан //Дала уалаяты газеті = Кир

гизская степная газета. (Особое приложение к газ. «Акмолинские областные ведо
мости»), Омск, 1895, № 6-7. / В кн. «Дала уалаятының газеті». Сост. У. Субханбер- 
дина. Книга 4. «Человек, общество, природа». Алматы: Наука, 1994. С. 403-404.

3 ЦГАРК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 911. Л. 11.
4 Потанин Г.Н. К характеристике Сибири // Литературное наследство Си

бири. Т. 7. Новосибирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1986. С. 171.
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Итак, для участия в коронации императора в мар
те 1856 г. в Санкт-Петербург прибывает депутация от об
ластей Сибирских казахов численностью восемь человек, в 
составе которой были Муса Шорманов, народный компози
тор Таттимбет Казангапов, советник Областного правления 
Сибирских казахов подполковник Чингиз Валиханов, стар
ший султан Акмолинского окружного приказа прапорщик 
Ибрагим Жайыкбаев, сын бывшего старшего султана Ак
молинского окружного приказа Конуркулжа Кудаймендина 
султан Бегалы, заседатель Баянаульского окружного прика
за хорунжий Секербай Акпанулы Мальгельдин, управитель 
Алеке-Байдалинской волости Акмолинского округа Аккош- 
кар Кишкентаев, бий Есенбай-Караульской волости Кокче- 
тавского округа Шобек Байсарин.

23 марта 1856 г. М. Шорманова и остальных членов 
депутации принял сам император Александр II. Об этом в 
письме министра внутренних дел России, направленному 
управляющему делами Сибирского комитета, есть такие за
писи: «Депутацию эту составляет 8 лиц, избранных соглас
но Высочайшей воле, из не бывших ещё в Санкт-Петербурге 
почетнейших киргизов, известных особенной преданностью 
правительству. При них находится за пристава переводчик 
Областного правления Сибирских киргизов титулярный со
ветник Дабшинский. О награде для членов Депутации от 
генерал-губернатора Г.Х. Гасфорта представления в МВД 
не имеется. При сем имею честь приложить именной список 
лицам, состоящим в Депутации, и присовокупить, что Го
сударю Императору благоугодно было назначить для пред
ставления их Его Величеству 23 марта после обедни»1.

26 августа 1856 г. казахская делегация приняла уча
стие в торжественной коронации нового императора Алек
сандра II. В именном списке делегатов области Сибирских 
казахов записано: «Старший султан Баянаульского округа 
сотник Муса Шорманов. Говорит по-русски порядочно»2.

1 ЦГАРК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 911. Л. 11.
2 Там же.
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Тогда же император пожаловал М. Шорманова чином 
майора. Очередной чин подполковника ему был присвоен в 
мае 1863 г.

После возвращения из столицы М. Шорманов с целью 
показа кочевым казахам европейского образа жизни на за
падной стороне возвышенности Аккелин, на берегу речки 
Ащысу в -I860 г. выстроил для себя шестикомнатный дом 
из бревен с железной крышей, где он провел всю оставшую 
часть своей жизни1. Однако, следуя традициям своего вре
мени в этом доме, он жил только зимой, летом кочевал.

Во время массовой коллективизации в конце 20-х гг. 
XX века, проведенного под лозунгом «срубим корни всех 
богачей!», «рьяные активисты» советской власти разруши
ли дом Шормановых, а из его бревен в аулах, находящихся 
в окрестности, были построены две школы2.

В 60-х гг. XIX века в связи с разразившимся в Сибири 
делом об областничестве М. Шорманов находился под по
дозрением. Известно, что друзья М. Шорманова -  Г.Н. По
танин, Н.М. Ядринцев были осуждены за свободолюбивую 
деятельность3. Пострадал Ч. Валиханов, его отец Чингиз 
Валиханов и дядя М. Шорманов находились в опале.

В 1865 г. М. Шорманов вместе с Чингизом Валихано- 
вым косвенно обвиняется в связях с сибирскими областни
ками с мотивом подозрения «назойливый киргиз», «нена
дёжный человек», и по этой причине оба они были под на
блюдением полиции. Свидетельством этому являются уни
кальные архивные материалы, найденные нами в Государ
ственном архиве Омской области4.

Несомненно, М. Шорманов сочувственно относился к 
областническому движению в Сибири. Об этом свидетель
ствуют тесные дружественные отношения с Г.Н. Потаниным 
и Н.М. Ядринцевым, текст письма М. Шорманова к А.В. По-

1 ПМА. Сведения информатора Е. Кайырбекова.
2 Там же.
3 Сибирское областничество. Биобиблиографический справочник. Гл. 

ред. С.С. Быков. Томск: Водолей, 2001. С.5-6.
4 ГАОО. Ф.З. Оп. 13. Д. 19. Л. 1; там же Д.5. Л. 57.
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шниной, где он благодарит Г.Н. Потанина за присылку жур
нала сибирских областников «Первый шаг»1.

М. Шорманов критически воспринял колониальные 
реформы 1867-1868 гг. Он, вместе с младшим братом Му- 
сіафой был обвинен в противодействии новым порядкам.

В ГАОО были обнаружены уникальные документы, 
доказывающие, что притеснения Шормановых имели ме
с т . Так выяснилось, что колониальные власти устрани
ли от должности волостного управителя хорунжего Муста
фу Шорманова и стали притеснять всех представителей 
рода Шормана. Обратимся к выдержкам из прошения бра
та Мусы Шорманова: «Если же я и на самом деле оказал
ся в чем-либо виновным, то в чем же виновны члены се
мейства Чермановых, то есть мои братья, которые также 
лишены прав при выборе на должность местного управле
ния. Ввиду таких безвинных ко мне испытаний моего уезд
ного начальника и лишение прав братьев моих, я беру на 
себя смелость просить Ваше Высокопревосходительство 
сделать рапоряжение поручить кому нибудь проверить мои 
неблаговидные действия»2.

В 1868 г. было введено «Временное положение об 
управлении в степных областях Оренбургского и Западно- 
Сибирского генерал-губернаторств», в силу которого был 
отменен «Устав о Сибирских казахах», а окружные прика
зы и султанская власть упразднены. Вместо округов учреж
дены уездные управления. При этом образованы Акмолин
ская, Семипалатинская, Тургайская и Уральская области с 
новыми границами, города Омск и Павлодар сделаны уезд
ными городами, а город Акмолинск областным городом, но 
областное управление и все главное управление Западной 
Сибири остались в Омске3.

В связи с этим, а также принимая во внимание старые 
«ірехи» не благонадёжности М. Шорманова новый генерал-

1 Письмо М. Чорманова А.В. Потаниной // Валиханов 4.4. Собрание сочи
нений. Т. 4. Алма-Ата: Наука, 1968. С. 118.

2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 13320. Л. 4.
3 ГАОО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 12581.
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губернатор Западной Сибири А.П. Хрущов в 1868 г. уволь
няет его от занимаемой должности.

Итак, М. Шорманов, отработав подряд 15 лет в долж
ности старшего султана Баянаульского окружного приказа, 
ушел в отставку. В марте 1869 г. приказом императора Рос
сии за честную коронную службу М. Шорманов был произ
веден в чин полковника с льготой: в случае увольнения со 
службы получать от казны оклад в размере 350 рублей в год 
пожизненно.

За свою плодотворную деятельность на посту стар
шего султана М. Шорманов получал письменные похвалы и 
различные награды от вышестоящих должностных лиц и от 
самого императора России1.

Таким образом, колониальная администрация, от
правляя М. Шорманова на пенсию, щедро вознаградила его 
за долгую службу и признала, что он «пользуется громад
ным влиянием на всех вообще киргиз»2.

Мы приходим к логическому выводу, что годы, прове
денные М. Шормановым на посту старшего султана Баяна
ульского внешнего округа, были наиболее плодотворными в 
его жизни. М. Шорманову удалось, используя администра
тивное положение, создать благоприятные условия для ин
теграции казахов в российское общество, в систему социо
политических и хозяйственно-культурных отношений в Рос
сийской империи.

3. Муса Шорманов как советник по казахам
в Западно-Сибирском генерал-губернаторстве

После выхода в отставку в звании полковника М. Шор
манов занял должность советника по казахам в Западно- 
Сибирском генерал-губернаторстве (в 1868-1884 гг.). Долж
ность советника М. Шорманов занимал на общественных

1 Жаксыбаев С. Муса Шорманов -  царский полковник // Индустриальная 
Караганда. -  1990. -  18 ноября; Путинцев Д.П. Указ. соч. С. 5.

2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 8. Д. 13320.
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началах, то есть фактически эта была неофициальная де
тальность, направленная на взаимодействие с колони
альными властями. Последние остро нуждались в советни
ках по делам управления Казахской Степью. Такую помощь 
могли оказать самые видные и авторитетные казахи, такие 
как М. Шорманов.

По этому случаю Г.Н. Потанин отмечает следую
щее: «В течение не менее полувека омская администра
ция пользовалась советами и влиянием на степное населе
ние трех лиц: султана Чингиза его сына Чокана и его своя
ка Мусы Чорманова, как самых сведущих в степных обыча
ях людей»1.

Мы посчитали необходимым в этом разделе показать 
не только деятельность М. Шорманова в должности совет
ника, но и его деяния, направленные на улучшение соци
ального положения казахского народа.

Известно, что М. Шорманов ещё в 60-70-е гг. XIX века 
привлекал зажиточных местных казахов к сбору средств 
для благотворительных заведений в Омске и Павлода
ре -  приюта, богадельни. На свои средства в станице Бая- 
наул построил мечеть и медресе, который ныне носит имя 
основателя и называется «Мечеть Мусы мурзы». Он с бра
том Исой организовал сбор денег с зажиточных людей для 
строительства мечети в г. Павлодаре2.

По свидетельству современников, проникаясь забо
той о судьбе своего народа, М. Шорманов много занимал
ся проблемами улучшения социально-бытового положе
ния кочевого населения, о выделении лекарств для при
вивок от оспы3. С этими вопросами он неоднократно обра
щался к влиятельным должностным лицам царского прави
тельства.

Д.П. Путинцев, долгое время общавшийся с М. Шор- 
мановым отмечает, что: «...вся жизнь покойного была ис

1 Потанин Г.Н. В юрте последнего киргизского царевича. (Из поездки в 
Кокчетавский уезд) // Русское богатство. -  1896. -  № 8.

2 ПМА. Сведения информатора К.Окпеулы.
3 ГАОО. Ф. 3. Оп. 4. Д. 6073. Л. 50.
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полнена забот и стремления ко благу казахского народа, 
и много времени потратил он на составление различных 
проектов, с которыми и обращался к генерал-губерна
торам»1.

Один из первых и известных проектов «Докладная за
писка подполковника М. Шорманова об упразднении Баяна- 
ульского приказа» был написан им совместно с Чингизом 
Валихановым в 1864 г. Проект отстаивал интересы баяна- 
ульских казахов и вносил предложение о наделении их зи
мовками и лесными угодьями2. М. Шорманов неоднократно 
выступал с предложением переноса Баянаульского прика
за в местность Бельагаш в Центральном Казахстане, мо
тивируя это обострением проблем землепользования и зе
мельных отношений в вверенном ему округе. Однако его 
предложение не встретило поддержки у омских колониаль
ных властей.

Некоторые документы из ЦГА РК повествуют о хозяй
ственной деятельности старшего султана М. Шорманова. 
Например, дело 1658 содержит в себе «предписание по
граничного начальника об отводе земельного участка на 
ур. Аккелин заседателем Баянаульского приказа Мусе Чор- 
манову и введения оспопрививания».

М. Шорманов просит в потомственное владение, для 
хлебопашества и постройки селения место на урочище Ак
келин: «...Чорманов желает производить хлебопашество, 
построить мечеть, училище и основать селение с тем, что
бы земля сия оставалась навсегда во владении его и потом
ков его...».

Также из этого документа следует что, М. Шорманов 
поднимал вопрос о помещении казахских детей в кадетский 
корпус, гимназии и университеты: «...заседатель Чорманов 
в своем донесении просит о помещении детей султанов, по
четных биев и старшин в Кадетский корпус, или гимназии и 
университеты..»3. Данный архивный материал представля-

1 Путинцев Д.П. Указ. соч. С. 5.
2 ГАОО. Ф. 3. Оп. 4,.Д. 5837.
3 ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 1658. Л. 8-8-об.
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өт исключительную важность, так как документально дока
зывает просветительскую деятельность Мусы Шорманова.

Будучи убежденным сторонником просвещения, 
М. Шорманов хорошо понимал значение русского образо
вания, поощрял открытие русских школ для казахских де
тей в Омске и Павлодаре, оказывал школам материальную 
помощь. Так, например, при его активном участии были от
крыты в Омске: в 1857 г. казахская школа по подготовке пи
сарей волостных канцелярий1; в 1878 г. школа-интернат для 
казахских девочек2.

В «Положении о школе для казахских детей от 3 июля 
1857 г.» говорится следующее: «главная цель учреждения 
школы состоит в приготовлении способных людей к заня
тию в области сибирских киргиз должностей султанских 
письмоводителей при волостных управителях, а также и 
других должностей, в которые исключительно назначаются 
киргизы. Воспитанники принимаются в школу исключитель
но из одних киргиз. Право на определение детей предостав
ляется: а) всем вообще султанам; б) почетным киргизам не 
султанского происхождения, имеющим высочайше пожало
ванные чины и медали... Во всяком случае, преимущество 
отдается тем, которые оказали большие услуги правитель
ству и известны особенной своей преданностью»3.

Используя статьи данного Положения, М. Шорманов, 
пользуясь высоким служебным положением, негласно обя
зывал каждого волостного управителя, чтобы тот ежегодно 
отправлял на учебу в Омск или в Павлодар одного или двух 
детей и содержал их на свои средства; если после оконча
ния они изъявят желание учиться дальше, то всячески под
держивать их материально. Подобная мера принуждения 
дала свои результаты, -  русские школы открывали казах
ским детям дорогу в широкий мир. Следует, однако, заме
тить, что некоторые волостные управители уклонялись от

1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 6. Д. 7932.
2 Щеглов И В. Указ. соч. С. 583, 703.
3 Казахско-русские отношения в XVIII—XIX веках (1771-1867 гг). Сб. доку

ментов и материалов. Алма-Ата: Наука, 1964. С. 576.
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выполнения этого наказа, боясь, что дети обрусеют, и будут 
креститься.

Архивные материалы из ЦГА РК доказывают, что 
М. Шорманов действительно содействовал открытию и фи
нансировал казахскую школу в Омске и отправлял туда на 
учебу детей из Баянаула.

Из докладной записки старшего султана Баянаульско- 
го округа М. Шорманова: «В устраиваемое в г.Омске учили
ще для обучения киргизских мальчиков, некоторые почет
ные лица Баянаульского округа желают поместить в оное 
своих детей, именно: волостной управитель Кулюковской 
волости Иткара Исергемисов сына, Волостной Управитель 
Сатылган-Аптынторинской волости Худайберген Куванды- 
ков сына, бий Акбура-Тулпар-Коксальской волости Джур- 
тугуль Чоманов сына, Заседатель от киргиз сотник Секер- 
бай Мальгельдин племянника и волостной Управитель 
Джангозу-Айдабульской волости Хусаин Бочтаев брата сво
его, а потому я имею честь покорнейше просить Ваше Вы
сокоблагородие, при открытии сказанного училища, выше
означенных детей иметь в виду на предмет зачисления в 
оное»1.

Наказ Мусы Шорманова беспрекословно выполнял 
волостной управитель Кудайберген Куандыков, который от
правил на учебу в Омск Сеита Жуманова -  сына одного из 
бедняков своего аула. Сеит после окончания учебы остает
ся в Омске. Там он и обзаведется семьей. В царское время 
Сеит работал в различных должностях в канцелярии цар
ской власти. У него было четверо детей: Асылбек, Мурат- 
бек, Мусульманбек, Султанбек. Они все получили высшее 
образование. Асылбек оканчивает медицинский факультет 
Томского университета, и в советское время работал заве
дующим отделом здравоохранения Семипалатинской гу
бернии, стал известным врачом. Остальные дети Сеита 
окончили Омский сельскохозяйственный институт. Все сы

1 ЦГА РК. Ф. 345. Оп. 1. Д. 529 ЛЛ. 85-85-об.



I Общественная и государственная деятельность Мусы Шорманова 63

новья Сеита в 1937 г. стали «врагами народа» сталинского 
режима и были растреляны. К сведению, одним из первых 
выпускников Томского университета был казах из Баянаула 
Амре Айтбакин, который тоже на волне просветительства 
М. Шорманова уехал в Сибирь, где в 1894 г. получил спе
циальность, тем самым став первым среди казахов врачом 
высшей квалификации.

Просветительская деятельность, начатая М. Шорма- 
новым, продолжилась их потомками. Тогдашние аульные 
школы находились, как правило, в неприспособленных для 
учебы помещениях -  либо в прихожей волостного, либо в 
тесной комнате, отделенной кошмой от жилой части дома. 
Баянаульские школы располагались в двухкомнатных де
ревянных домах -  в помещении по тем временам непло
хом: в нем было светло и уютно. Все волостные правите
ли с вниманием относились к нуждам школы. Особенной 
известностью пользовалась Аккелинская школа. Глава во
лости, один из самых образованных и влиятельных людей 
того времени Садвакас, сын М. Шорманова, не мог допу
стить, чтобы в школе преподавал случайный человек. Пер
выми учителями в Аккелинской школе были Бексултан Ва- 
лиханов (родственник Чокана Валиханова) и Султан Али 
Джуанышбаев -  оба для той эпохи широко образованные, 
культурные люди1.

Из отдельных материалов, опубликованных на страни
цах периодической печати XIX века, известно, что М. Шор- 
манов пользовался большим доверием местного населе
ния. «Улькен мурза» (старший господин) -  отзывался о нём 
народ Баянаульского округа. Отставной губернский секре
тарь Д.П. Путинцев, который в течение 20 лет находился в 
близких отношениях с Шормановыми, после его смерти пи
сал: «Покойный был одинаково сострадателен и человеко
любив и не оставлял без помощи как киргизов и русских; 
много помогал он казакам Баянаульской станицы, которые

1 Бөтенұлы Ж., Әліпбайұлы Б. Арайлы Ақкелін. Павлодар: ПМУ баспасы, 
2003. С.35.
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обращались к нему со всякой нуждой и всегда получали по
мощь и удовлетворение»1.

Не случайно, М. Шорманов считался признанным со
ветником русского начальства по всем запутанным вопро
сам Степи. Как осведомленный человек своего времени 
М. Шорманов хорошо понимал значение земледелия для 
народного благосостояния кочевников, что подтвержда
ет его обращение к военному губернатору Семипалатин
ской области об отводе ему земельного участка для хле
бопашества. Об этой просьбе М. Шорманова военный гу
бернатор Семипалатинской области в своем письме от 
13 мая 1861 года к военному губернатору области Сибир
ских казахов писал: «он (М. Шорманов) не может пользо
ваться местностью между аулами Джаксы и Джаман, так 
как местность эта принадлежит казакам»2. В данном слу
чае отказ М. Шорманову земельного участка для хлебопа
шества был обусловлен тем, что в середине XIX века, как 
известно, для строительства военных укреплений, устрой
ства казачьих поселении и земледелия оседлых русских пе
реселенцев были обрезаны пастбищные участки и земли 
казахов-кочевников.

В опубликованных работах М. Шорманова имеют
ся материалы, по которым можно узнать его отношение к 
административно-социальному устройству Казахской Сте
пи и земельному вопросу, обострившемуся к середине 
XIX века.

В своей работе «О кочевках киргиз» М. Шорманов, 
сравнивая современное экономическое положение казах
ского народа, приходит к выводу, что раньше казахи жили 
лучше: «В старые времена, даже во время опустошитель
ных войн и вседневной барымты, киргизы были богаче, чем 
теперь, и повсеместные упадки случались редко. Народная 
память из событий прошлого столетия сохранило воспоми
нание только о двух голодных годах, но в эти годы причиною

1 Путинцев Д.П. Указ. соч. С.5.
2 Бекмаханов Е.Б. Указ. соч. С. 80.
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наших бедствий была не столько гололедица, а, сколько 
огонь и меч заклятых киргизских врагов -  калмыков. Расска
зывают, что в старые времена было немало киргиз, имев
ших 10 тысячные табуны лошадей»1.

Конечно, здесь М. Шорманов лукавит, говоря только о 
двух годах лихолетий в XVIII веке. Как известно, в восем
надцатом столетии казахскому народу приходилось десят
ками лет находиться в тяжелейшем положении ввиду агрес
сии со стороны джунгар. Однако М. Шорманов верно под
метил, что главной причиной страданий казахов были во
йны с джунгарами, которых он в соответствии с казахской 
традицией называет калмыками. Здесь М. Шорманов имел 
в виду, что казахи во время природных бедствий (джута, го
лоледицы) имели возможность перекочевать в другие, даже 
отдаленные регионы, чего они лишились после колониаль
ных реформ XIX века.

Он пишет: «Когда в одном месте был голод, киргизы 
уходили на другие более благоприятные, не стесняясь ни
какими расстояниями. Киргизы Меньшей Орды лето коче
вали под Оренбургом и в горах Мугоджара, а зиму прово
дили на Сыре и в песках Бурсук и Каракум. Киргизы Сред
ней Орды в одно лето из-под Семипалатинска шли к Троиц
ку и обратно. При таком образе жизни, понятно, что голод
ные зимы не имели такого рокового характера как теперь»2.

Схожие сведения мы находим у дореволюционно
го российского исследователя В.К. фон Герна. Он пишет: 
«Если на какой-то местности зимою или ранней весною по
явится гололедица, то скот перегоняют в другие места, сво
бодные от гололедицы, в случае же, если один из табунов 
и пострадал от гололедицы или продолжительных буранов, 
во время голодовки, есть полная вероятность пожертвовать 
одним из табунов или даже частью его, чтобы спасти от по
гибели другие»3.

1 Чорманов M. О кочевках киргиз // Семипалатинские областные ведомо
сти. 1871. № 33.

2 Там же.
3 Герн фон В.К. Указ. соч. С. 28.
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Глубокая по содержанию и идейному значению статья 
«О кочевках киргиз», полностью посвящена земельному во
просу, и, по всей видимости, является совместной работой 
М. Шорманова и Ч.Ч. Валиханова.

К этому выводу мы пришли после тщательного анали
за и сопоставления её с работой Ч.Ч. Валиханова, опубли
кованной в первом собрании сочинений в 1904 г. Наше мне
ние подтверждается и тем, что в примечании к ней Г.Н. По
танин пишет: «Подлинник, написанный писарской рукой, по
лучен мною от Мусы Чорманова, дяди Чокана Валиханова. 
Хотя он имеет вид официальной записки, поданной степно
му начальству от имени Мусы Чорманова, но я полагаю, что 
черновик был написан для дяди племянником»1.

Статья Ч.Ч. Валиханова включает в себя основные 
положения работы М. Шорманова, опубликованной в «Се
мипалатинских областных ведомостях» в 1871 г. Однако 
Ч.Ч. Валиханов дополнил статью своего дяди серьезными 
памфлетами с требованием соблюдать права казахов как 
исконных жителей края в наделении земельными участ
ками.

М. Шорманов поднимает проблему земельного стес
нения казахов, и ратует за сохранение традиционной систе
мы землепользования. И здесь важное место занимают зи
мовки и зимние пастбища, жизненно необходимые для каза
хов. М. Шорманов в этой статье ставит вопрос о необходи
мости справедливого распределения земель: «Земля, до
статочная для прокормления целого города, не будет удо
влетворять одного киргизского аула, ибо каждый аул дол
жен иметь особое зимовое место (зимовку) с зимними паст
бищами, особые пастбища для весенних, осенних и летних 
стойбищ. Киргизы, занимая, по-видимому, огромные про
странства земли, в сущности, пользуются только незначи
тельною частью и потому постоянно нуждаются в земле»2.

1 Ч.Ч. Валиханов. Сочинения. Под ред. Веселовского // Записки ИРГО. От
деление этнографии. Т. 29, СПб., 1904.

2 Там же.
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М. Шорманов беспокоится о судьбе основного заня
тия казахов -  скотоводства, являющегося основой всей для 
системы жизнеобеспечения казахского этноса: «Качество 
летних пастбищ имеет громадное значение на развитие 
скотоводства, но важнее всего для киргиз зимовые места. 
Без теплых зимовок табуноводство существовать не может. 
Оттого эта отрасль скотоводства процветает только в тех 
уездах, которые имеют наиболее мест удобных для зимних 
стойбищ»1.

Интересными являются сведения о сравнительной ха
рактеристике казахских земель для развития казахского хо
зяйства: «Кокчетавский уезд, северная часть Акмолинско
го и Семипалатинского уездов, покрытые сплошными леса
ми и тучными лугами, считаются самыми богатыми уезда
ми Сибирской степи. В Атбасарском (бывшем) и в южной 
части Акмолинского уезда табуноводство уже уступает ме
сто овцеводству и разведению верблюдов, ибо песчаные и 
солончаковые равнины этой части степи производят расте
ния, употребляемые исключительно овцами и верблюдами. 
Каркаралинский уезд имеет все условия, требуемые ско
товодством: летние кочевки по Нуре и Баканасу и уютные 
зимовки в лесистых горах Кент и Казулык и в камышистых 
прибрежьях Балхаша. Киргизы, кочующие близ Баянаула, 
хотя и владеют прекрасными летними пастбищами в вер
ховьях Нуры и Ишима, но не имеют самого важного -  зимо
вок. Южная часть Павлодарского уезда представляет хол
мистую и каменистую равнину, в которой растительность 
держится только в ложбинах, глубоко забиваемых зимою 
снегом. Лесистые горы Баян-Аула и Эреймень кажутся сре
ди этой печальной равнины как бы оазисами в негостепри
имной пустыне»2.

Записки эти свидетельствуют о высоком уровне знаний 
М. Шормановым экономической географии, хозяйственной 
структуры казахского общества, социально-экономических

1 Чорманов М. О кочевах киргиз. Указ. изд.
2 Там же.
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тенденции развития края. Несомненно, мы должны здесь 
отметить огромное влияние на Мусу Шорманова его пле
мянника Чокана Валиханова.

Причину участившихся джутов вследствие гололедиц 
М. Шорманов справедливо видел в ограничении традици
онных кочевок казахов, которые, как известно, стали резуль
татом административно-территориального разделения Ка
захстана на уезды и области. По положению 1867-1868 гг. 
они создавались не по родовому принципу, а по территори
альному, то есть по природным границам. Вследствие этого 
традиционная система кочевого хозяйства казахов пришла 
к глубокому кризису. Не подготовленные к суровым послед
ствиям реформ и лишенные удобных зимних пастбищ каза
хи теряли массу скота.

Об этом М. Шорманов пишет так: «Киргизы Павлодар
ского, Акмолинского и Кокчетавского уездов в своих райо
нах не имеют пустопорожних удобных мест (они все заняты 
другими племенами), и чрез это в названных уездах во вре
мя гололедицы бывают сильные падежи скота»1.

Известно, что М. Шорманов был привлечен к разра
ботке «Временного положения», в числе других влиятель
ных казахских деятелей. Баянаульский округ был посе
щен А.К. Гейнсом в 1865 г., которому М. Шорманов сказал: 
«Хуже настоящего нам не будет»2. Тем самым дал свою 
оценку предстоящим реформам. Он понимал, что рефор
мы усилят влияние колониальных властей и заметно осла
бят позиции местной знати.

Казачий офицер Н. Катанов писал в 1875 году из Омска 
Г.Н. Потанину: «Степь делается дойной коровой, которую 
сосут всякие проходимцы. По-видимому, корова эта хочет 
брыкаться и ждет удобного случая. У Мусы, по-видимому, 
бродят какие-то замыслы относительно будущего управ
ления степью, в нынешнем году было уже несколько заяв-

1 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 36.

2 Гейнс А.К. Указ. соч. С. 114.
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пений о зачислении в гимназию киргизят. Это предполага
емый противовес грабежу русских уездных начальников»1.

Академике. Зиманов, оценивая деятельность М. Шор
манова, пишет, «...он не был пассивной, покорной натурой. 
Его интересы не замыкались в узком кругу чиновничьих 
обязанностей. По-своему он оценивал политику, проводи
мую царским правительством в Казахстане. Обладал сме
лостью говорить в глаза ответственным чиновникам об от
дельных недостатках управления Степью. Однако его тре
бования в основном не выходили за рамки дозволенного, 
хотя не всегда были приятными для областных начальни
ков. Все же с ним, имея в виду его влияние и вес среди 
местного населения, не могли не считаться в правитель
ственных учреждениях»2.

Таким образом, мы можем констатировать, что в опу
бликованных работах М. Шорманова и в его деятельно
сти нашли отражение его взгляды на административно
социальное устройство Казахской Степи и земельный во
прос, обострившийся к середине XIX века. Анализ его ра
бот позволяет нам судить о высоком уровне знаний М. Шор- 
мановым социально-экономической ситуации в крае, о его 
гражданской позиции, направленной на улучшение жизни 
казахов, об его активной общественной деятельности.

По свидетельству многих современников, М. Шорма- 
нов, будучи с детства благовоспитанным, с первого взгляда 
непременно производил обаятельное впечатление. Этим и 
объясняется то, что к нему относились с глубоким почте
нием большая часть людей, среди которых было много до
брых и чутких друзей. По этому поводу писатель И.И. Стрел
кова пишет: «Мусу Чорманова знали в аулах и в Омске как 
человека образованного, весьма острого на язык. Он успел 
завести немало друзей из числа образованных русских, но
сил перчатки и даже танцевал на балах. Он и Чингиз посто

1 ОРКП НБ ТГУ: Архив Г.Н. Потанина. Оп. 1., Д. 70. Л. 45.
2 Зиманов С.З., Атишев А.А. Указ. соч. С. 61.
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янно советовались друг с другом по всем запутанным во
просам степной политики»1.

М. Шорманова связывали тесные узы со знаменитым 
казахским музыкантом и композитором Таттимбетом Казан- 
гаповым. Впоследствии они стали родичами, когда стар
ший сын Таттимбета Мусатай женился на старшей доче
ри Мусы -  Шамшие. Разумеется, что для разрешения от
дельных серьезных дел, касающихся жителей степи, соби
рались вместе близкие между собой знатные люди Сред
ней Орды -  полковник Чингиз Валиханов (зять М. Шорма
нова), полковник М. Шорманов и сотник Таттимбет Казан- 
гапов (сват М. Шорманова). В 1856 году Таттимбет Казан- 
гапов в переписке с генерал-губернатором Западной Сиби
ри Г.Х. Гасфортом попросил разрешения на разведку и раз
работку золотоносных россыпей на землях Каркаралинско- 
го округа. После долгой переписки, в 1857 году, главный на
чальник Алтайских горных заводов с разрешения министра 
финансов царского правительства выдал ему дозволитель
ное свидетельство на производство золотого промысла. 
Может стать вопрос: занимался ли Таттимбет горным про
мыслом или нет? Ответ пока не имеется. Известно лишь то, 
что главный начальник Алтайских горных заводов по указа
нию того же министра финансов не разрешил выдачу до
зволительного свидетельства «старшему султану Баяна- 
ульского округа Мусе Шорманову на производство золотого 
и рудного промыслов» на землях своего округа2.

Данный отказ, на наш взгляд, объясняется тем, что 
в то время, согласно закону, владельцами месторожде
ний в Казахстане являлись российские горнопромышленни
ки, владевшие правом разведывательных работ. Такое по
ложение, бесспорно, вытекало из того, что царское прави
тельство рассматривало казахскую степь как сырьевой при
даток метрополии и не допускало казахскую знать к разра
ботке рудных и золотых приисков. Разумеется, с этой точки

1 Стрелкова И. Чокан Валиханов. М.: Молодая гвардия, 1990. С. 19.
2 Жаксыбаев С. Муса Шорманов -  царский полковник. Указ. изд.
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зрения секрет получения Таттимбетом разрешения на про
изводство золотого промысла остается нераскрытым.

В декабре 1884 года полковник М. Шорманов приез
жал в Омск для встреча с генерал-губернатором, по рас
смотрению проекта о нуждах казахского населения степных 
областей. Вечером 26 декабря М. Шорманов почувствовал 
себя нездоровым и через два часа скоропостижно скончал
ся. В день смерти М. Шорманова в Омске находился и пол
ковник Чингиз Валиханов1. Ему пришлось в Омске органи
зовать исполнения первейших для покойника религиозных 
обрядов по шариату ислама.

Нами не выяснены обстоятельства смерти М. Шор
манова. Есть несколько вариантов и версии. Так, по дан
ным Машхур Жусуп Копеева, он страдал сахарным диа
бетом2. По поводу скоропостижной смерти М. Шорманова 
среди народа есть такая версия, что некий сын купца пер
вой гильдии Сорокина адъютант Г.А. Колпаковского, сумел 
положить яд в еду М. Шорманова. Поводом такого подло
го действия явился тот факт, что когда-то на одном сове
щании при генерал-губернаторе Западной Сибири купец 
Сорокин безапелляционно обвинил М. Шорманова, что он 
всячески препятствует отводу земельного участка купцам- 
горнопромышленникам. Тогда М. Шорманов на этом сове
щании высказал такое уместное, но острое нелицеприят
ное слово. На это Сорокин ничего не мог сказать. Якобы 
этот инцидент послужил причиной смерти Шорманова3.

Тело М. Шорманова, зашитое в кожу, с разрешения ге
нерала Г.А. Колпаковского под утро 29 декабря 1884 г. было 
отправлено на санях на родину в сопровождении 40-50 че
ловек, прибывших с Баянаула. Эта траурная миссия, прое
хав 680 км пути, к обеду 30 декабря приехала к фамильной 
усадьбе покойного в урочище Аккелин.

1 Көпеев М. Муса Шорманов. Жоктау-причитание // Боздағым. (Қазақтың 
жоқтау жырлары). Алматы: Жазушы, 1990. С. 90.

2 Там же.
3 Жаксыбаев С. Муса Шорманов -  царский полковник. Указ. изд.
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1 января 1885 года тело М. Шорманова было предано 
земле. На могиле его поставили мраморный памятник, об
несенный железной решеткой. Этот памятник был выписан 
его детьми из Екатеринбурга, и его привез в урочище Акке- 
лин мастер В.А. Свечников1.

В некрологе о М. Шорманове, опубликованном в га
зете «Акмолинские областные ведомости», сообщалось, 
что казахи очень любили и уважали покойного, о чем мож
но судить по обстоятельствам похорон: «Когда было полу
чено известие о смерти Мусы Шорманова и о том, что тело 
его везется на зимовку, известие это, как молния, облетела 
окрестности, и целые тысячи народа, несмотря на сильный 
мороз, за несколько верст выехали навстречу. Завидев, из
дали тело, они, как неудержимая бушующая морская вол
на, бросились с громкими криками и искренними слезами 
навстречу»2.

У Мусы Шорманова было четверо сыновей: Сахди ибн 
Вахас (прозвище: Садвакас), Вилял, Жами, Кабиш и две до
чери: Шамшихамар (прозвище: Шамшия), Ажар. Все сыно
вья его получили в молодые годы доступ к европейским 
знаниям -  кто больше, кто меньше. Истинным продолжате
лем отцовских заветов был Садвакас (1850-1927 гг.).

Садвакас Мусаулы от природы был наделен щедры
ми дарованиями. Известный общественный деятель и ли
тератор 30-х годов Смагул Садвакасов называет его имя 
вторым после поэта Магжана Жумабаева среди известных 
казахских поэтов, но стихи Садвакаса нигде не были опу
бликованы. По сведениям информатора Едыге Кайырбеко- 
ва стало известно, что Садвакас написал текст песни «Ар- 
дак» к музыке народного певца-композитора Жарылгапбер- 
ды Жумабаева3. К сожалению, в настоящее время эта пес
ня во всех песенниках представляется как народная песня.

1 Письмо Садвакаса Чорманова Г.Н. Потанину // Валиханов Ч.Ч. Собра
ние сочинений. Т. 4. Алма-Ата: Наука, 1968. С. 120.

2 Путинцев Д.П. Указ. соч.
3 ПМА. Сведения информатора Е.Кайырбекова.
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Садвакас Шорманов был также в дружеских отноше
ниях с Г.Н. Потаниным, что подтверждают его письма, адре
сованные Г.Н. Потанину. Так, например в письме от 10 фев
раля 1887 г. с урочища Аккелин он пишет Г.Н. Потанину: 
«Старое знакомство наше дает мне полное право поздра
вить Вас и любезнейшую супругу Вашу, Александру Викто
ровну, с благополучным возвращением из дальнего и вме
сте с тем трудного, но полезного пути. Как я уже сказал, раз 
записка о жизни папаши находится у Н. М. (Н.М. Ядрин- 
цев -  авт.), то не будете ли настолько добры, что ее возь
мете у него, прочитаете и если найдете в нем [что-либо] до
стойное напечатания (разумеется, с исправлением слабых 
мест), отдадите в печать и по напечатании один экземпляр 
вышлите мне. Если же еще что-то нужно Вам знать о наших 
киргизах, то у меня имеются списки [докладных] записок 
[отца], которые были подаваемы высшему начальству, -  на
пишите мне, я их Вам вышлю»1.

Творчество и общественная деятельность самого Са- 
дуакаса Шорманова также требует самого серьезного вни
мания со стороны исследователей казахского общества 
конца XIX -  начала XX вв.

В этой главе мы несколько расширили хронологиче
ские рамки, взяв на анализ и пенсионный период жизни 
М. Шорманова, ибо он после выхода в отставку продолжал 
заниматься общественной деятельностью. Этот период, как 
завершающий период его жизни, является очень интерес
ным временем в исследовании его жизни и деятельности. 
Наверное, это связано с тем, что эти годы входят в один из 
самых судьбоносных в истории казахского народа.

1-об., 2
1 ОРКП НБ ТГУ. Архив Г.Н. Потанина. № 948: Письмо от С. Чорманова. Л.
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4. Муса Шорманов
и представители российской интеллигенции

Огромное влияние на Мусу Шорманова оказали пред
ставители русской, в особенности сибирской, интеллиген
ции. М. Шорманов всегда стремился к установлению друже
ских личных связей с прогрессивными учеными, писателя
ми России. Он использовал малейшую возможность поез
док в города России, общался с интересными людьми. Осо
бенно надо отметить дружеские отношения между М. Шор- 
мановым и Г.Н. Потаниным. Их отношения тема целого ис
следования.

М. Шорманов в совершенстве знал жизнь, быт, тради
ции казахского народа, поэтому ученые и чиновники Рос
сии, интересующиеся историей, этнографией казахов, об
ращались за советами к М. Шорманову. Опираясь на его 
данные, они опубликовали различные сведения о быте и 
традициях кочевников.

Мало того, близкое общение с русской культурой дало 
возможность М. Шорманову определить, что только обра
зование может привести казахский народ к цивилизации, а 
значит и к возрождению национального духа. И это не му
сульманское образование, в XIX веке застывшее в догма
тизме и отличавшееся клерикальностью, а европейское 
светское образование и культура. Как тут не отметить со
звучия с идеями просветительства Абая, как известно при
зывавшего к сближению с русской культурой и познанию че
рез неё лучших достижениий мировой культуры.

Рассмотрим отношения М. Шорманова с Г.Н. Пота
ниным.

Первое упоминание о М. Шорманове в трудах Г.Н. По
танина мы находим в издававшейся в Лондоне газете «Ко
локол» в 1860 году. В своей статье «К характеристике Сиби
ри» Потанин писал: «Здесь дан первый набросок портрета 
Чокана, впервые рассказано также о его отце и его свояке 
Чорманове как о самых сведущих людях степных обычаев,
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как о самых авторитетных в своей среде и перед лицом «ин
теллигентных чиновников» омской администрации... В чис
ле депутатов из разных наций при коронации Александра 
II был киргиз из Западной Сибири -  Муса Чорманов, чело
век умный и наблюдательный. В Москве он встретил моло
дого немца, увлекавшего общество своим разговором. Чор
манов сказал ему такой комплимент: «В первый раз вижу 
умного немца». Эта невольная фраза лучше всего доказы
вает, как трудно встретить в Сибири дельного немца»1.

Приведенные выше чуткие слова М. Шорманова мож
но понять и как итог его суждений о чиновниках царской 
власти в Сибири, в среде которых преобладали лица не
мецкой национальности, с ними он имел личные контакты 
по службе.

В последующем Г.Н. Потанин не раз подчеркивал лич
ные качества и авторитет Мусы Шорманова. Так, в журна
ле «Русское богатство» в 1896 году он писал: «Муса Чорма
нов, теперь уже умерший, подобно султану Чингизу, долго 
состоял на русской службе, то, как представитель от киргиз
ского народа при омском областном правлении. Он был из
вестен в Омске, как человек врожденного ума и знаток кир
гизской жизни»2.

М. Шорманов и Г.Н. Потанин вели активную переписку. 
Так, М. Шорманов в своем письме Г.Н. Потанину от 7 дека
бря 1881 г. пишет: «Просим Вас настолько быть любезным 
относительно исполнения Вашего намерения о составле
нии доклада о кочевой гимназии и прислать нам. А то кир
гизский народ без учения коснеет в грубом невежестве»3.

Приводя эту выдержку, надо пояснить, что М. Шор
манов ходатайствовал об организации в Степи приспосо

1 Потанин Г.Н. К характеристике Сибири (опубл. в 1860 г. в газ. «Коло
кол». Лондон) // Литературное наследство Сибири. T. 7. Г.Н. Потанин. Новоси
бирск: Западно-Сибирское книжное издательство, 1986. С 23, 171-172.

2 Потанин Г.Н. В юрте последнего киргизского царевича. (Из поездки в 
Кокчетавский уезд) // Русское богатство. -  1896. -  Ns 8. С. 78.

3 ПисьмоМ. Чорманова Г.Н. Потанину / / Валиханов Ч.Ч. Собрание сочине
ний. Т. 4. Алма-Ата: Наука, 1968. С. 228.
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бленных к условиям кочевой жизни гимназий с целью об
учения в них казахских детей. Его докладные записки по 
этому вопросу направлялись через Г.Н. Потанина и пре
подавателя Омского кадетского корпуса, генерал-майора 
Западно-Сибирской администрации К.К. Гутковского к 
генерал-губернатору Западной Сибири генерал-адъютанту 
Г.В. Мещеринову, в чьем административном ведении был 
Павлодарский уезд. Эти записки, как мы отмечали выше в 
своем исследовании, хранятся в архивных фондах Алматы 
и Омска.

Благородные дела Мусы Шорманова высоко ценил 
Чокан Валиханов, называвший дядю «на редкость чудес
ным человеком»1.

Г.Н. Потанин неоднократно останавливался в ауле 
М. Шорманова, живя у которого собирал казахские леген
ды и сказки. Известно, что в 1880 г. он записал девять тек
стов: «Байкус», «Предки скота», «Бала-Мерген», «Жиренше 
шешен мен Алдар Косе», «Кара-Кулан» и т. д. В 1883 году 
Г.Н. Потанин, возращаясь из Монголии, гостил неделю у 
Мусы, который передает ему свой труд о родословной каза
хов, предназначенный для Чокана2.

Об уровне эрудированности М. Шорманова, об его 
осведомленности историческим прошлым России свиде
тельствует следующая выдержка из письма Г.Н. Потанину: 
«Вы, как человек, занимающийся археологией, то и письма 
Ваши пишутся старинным почерком, напоминающим время 
Дмитрия Донского»3.

В 1904 г. в статье «Биографические сведения о Чо- 
кане Валиханове» Потанин отмечает, что «Муса Чормано- 
вич Чорманов, дядя Чокана, переживший племянника, был 
очень влиятельный человек в степи, пользовался уважени
ем степных властей, имел чин русского полковника, подолгу

1 Письмо Чокана родителям // Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений.Т.4. 
Алма-Ата: Наука, 1968. С. 139.

2 Казахский фольклор в собрании Г.Н. Потанина (архивные материалы и 
публикации). Алма-Ата: Наука, 1972. С. 15-17.

3 Письмо M. Чорманова Г.Н. Потанину. Указ. изд. С. 228..



/ Общественная и государственная деятельность Мусы Шорманова 77

живал в Омске, раза два ездил в Петербург и вообще один 
из наиболее европеизированных киргиз»1.

В последующем Г.Н. Потанин не раз подчеркивал лич
ные качества и авторитет Мусы Шорманова не только сре
ди казахов, но и русских чиновников.

М. Шорманов в своем письме Г.Н. Потанину от 7 дека
бря 1881 г. пишет: «...сердечно благодарю Вас, что не забы
ваете нас, степняков, и душевно радуемся, что Вы здоро
вы. Книгу Вашу и карточку мы получили и за все это прино
сим искреннюю нашу благодарность. Относительно проси
мых Вами сказок, то для этого собирается материал, а ког
да достаточно наберётся, тогда составим целое и вышлем 
Вам немедленно»2.

Близкому сотрудничеству М. Шорманова и Г.Н. Пота
нина способствовало также то обстоятельство, что Пота
нин был одним из лучших друзей племянника Мусы Шорма
нова -  Чокана. Важный момент, который следует отметить: 
М. Шорманов был надежным информатором Г.Н. Потанина 
по истории и этнографии казахов.

В XIX веке казахский народ выдвинул из своих ря
дов первого ученого европейского типа, интеллектуала, 
энциклопедиста Ч.Ч. Валиханова, которому М. Шорманов 
приходился родным дядей, то есть братом матери (по ка
захски -  нагашы). «Родной брат Зейнеп Муса Чорманович 
Чорманов, дядя Чокана», -  пишет Г.Н. Потанин3.

О Мусе Шорманове среди русской интеллигенции 
XIX века сложилось мнение как о незаурядной личности, 
оказавшей определенное влияние на формирование ми
ровоззрения Чокана Валиханова. Но в то же время мы от
мечаем взаимное влияние друг на друга этих двух великих 
деятелей казахского народа. Именно поэтому нельзя было

1 Потанин Г.Н. Биографические сведения о Ч.Ч. Валиханове // Записки 
ИРГО Отделение этнографии, Т. 29, СПб., 1904. С. 5-6.

2 Письмо М. Чорманова Г.Н. Потанину. Указ. изд. С. 228.
3 Потанин Г.Н. Биографические сведения о Ч. Валиханове // Собрание со

чинений Ч.Ч. Валиханова. Под ред. Веселовского, СПб., 1904, С. 5-6.
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обойти отношения Муса -  Чокан. Как показывает исследо
вание, эта связь была взаимовыгодной и благоприятной.

Казахский историк-этнограф Э.А. Масанов отмечает 
сей факт следующим образом: «М. Чорманов испытал зна
чительное влияние Ч.Ч. Валиханова, которое сказывалось 
как в его служебной, так и научной деятельности»1.

В связи с этим очень актуальны слова авторитетно
го казахстанского ученого академика Абдумалика Нысанба- 
ева, который отмечал, что «важно прослеживать ту духов
ную нить, которая протягивалась между родами Валихано- 
вых и Чормановых»2.

Родного дядю с Чоканом связывала искренняя и креп
кая дружба. Известно, что по многим вопросам казахской 
истории, обычного права и т. д. Чокан обращался к своему 
дяде. Чокан от М. Шорманова получал духовную и матери
альную помощь. Яркой иллюстрацией этих добрых отноше
ний являются совместные статьи, рапорты и т. д. Например, 
вышерассмотренная статья «О кочевках киргиз».

Э.А. Масанов в своей работе также пишет об этой со
вместной работе Мусы Шорманова и Чокана: «Один из пер
вых и известных проектов, «Докладная записка подпол
ковника Чорманова об упразднении Баянаульского прика
за», был написан Чормановым совместно с Ч. Валихано- 
вым в 1864 г. Проект отстаивал интересы народа и вносил 
предложение о наделении казахов зимовками и лесными 
угодьями»3.

Что же касается материальной стороны, то обратим
ся к письму Чингиза Валиханова к своему сыну Чокану в 
Санкт-Петербург: «Передал я Мусе твой привет и твои сло
ва... Он с огромным желанием готов перевести большую 
сумму»4.

1 Масанов Э.А. Очерк истории этнографического изучения казахского на
рода в СССР. Алма-Ата: Наука, 1966. С. 199.

2 Нысанбаев А. Порог нового времени мы переступаем вместе с Сатпае- 
вым // Казахстанская правда». -  1999. - 4  мая.

3 Масанов Э.А. Указ. соч. С. 200.
4 Письмо Чокана родителям // Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 4. 

Алма-Ата: Наука, 1968. С. 51.
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Между дядей и племянником была огромная челове
ческая дружба. Чокан постоянно получал от своего дяди ду
ховную помощь, именно в нем он видел единомышленни
ка. «В трудные дни, когда осложнились его отношения с от
цом, Чокан искал совета и содействия у дяди», -  отмечает 
академик Салык Зиманов в своей монографии о Чокане1. 
Чокан Валиханов высоко ценил человеческое достоинство 
дяди. Вот выдержки из писем Чокана родителям и русским 
друзьям, где он касается личности Мусы Шорманова.

Письмо из Петербурга отцу Чингизу Валиханову от 
9 августа 1860 г.: «Аллах знает, пришлет или нет мне деньги 
дядя Муса. Ведь он на редкость чудесный человек, но про
сить у него деньги я не стану»2.

Письмо из Петербурга отцу Чингизу Валиханову от 
4 ноября 1860 г.: «Бог даст, через месяц выеду из Петер
бурга в Париж. В такое время было невредно получить по
мощь от Мусы. Может быть, это пошло бы на пользу и его 
сыновьям»3.

Письмо из Омска преподавателю Омского кадетского 
корпуса, генерал-майору Западно-Сибирской администра
ции К.К. Гутковскому от 4 марта 1864 г.: «Муса Чорманов 
тоже здесь, и мы живем вместе в вашем доме. Муса Чор- 
манович на Вас немного претендует. Вы послали всем зна
комым свои карточки, а нас забыли. Но, тем не менее, он 
(М. Шорманов -  авт.) собирается почтой послать Вам свою 
карточку»4.

Письмо из Омска К.К. Гутковскому от 24 марта 1864 г.: 
«Завтра мы выезжаем: я в Аулие-Ата, а Муса в Баян-Аул, 
чтобы подвизаться в доблестях гражданина. Отец мой со
всем перестал ездить в Омск. Муса бьётся как рыба об лёд, 
и туда и сюда, но пристроиться все-таки не может»5.

1 Зиманов С.З., Атишев А.А. Указ. соч. С. 61.
2 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 5. Алма-Ата: Наука, 1985. С. 139.
3 Там же. С. 156.
4 Там же. С. 160.
5 Там же. С. 161.
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Приведенное здесь яркое выражение состояния 
М. Шорманова наглядно иллюстрирует положение, в кото
ром он оказался в середине 60-х гг. XIX века в связи с обви
нениями в сочувствии к сибирским областникам.

С каким уважением относился генерал-губернатор За
падной Сибири Г.Х. Гасфорт к Чингизу Валиханову и Мусе 
Шорманову можно представить из письма Чингиза Валиха- 
нова своему сыну Чокану от 6 июля 1860 г. Так, он пишет: 
«Генерал-губернатор по случаю нашего приезда, то есть 
моего, Мусы и Шалгынбая (старший султан Каркаралинско- 
го округа -  авт.), дал обед в Благородном собрании. Собра
лось все высшее начальство, играл оркестр»1.

В другом письме Чокану от 19 сентября 1860 г. Чин
гиз Валиханов пишет: «Копию твоего письма переслал дяде 
Мусе»2.

У выдающегося казахского ученого, академика 
А.Х. Маргулана в книге «Шоқан туралы естеліктер» («Вос
поминания о Чокане») содержатся интересные сведения: 
«Одним из близких людей, с которыми постоянно советова
лись Чингиз Валиханов и Чокан Чингизович, был Муса. Мать 
Чокана -  Зейнеп была младшей сестрой Мусы. Родина Чо- 
кана -  Сырымбет -  была любимым местом и Мусы, куда он 
часто ездил и проводил время. Позднее, в доме сына Мусы 
Садвокаса, я нашел 30 писем, адресованных Мусе Чока- 
ном. Письма написаны по-казахски арабской вязью. Приме
чательно, что все письма начинаются со словами «Аяулы 
мырза ағамызға» (Любимому брату -  мурзе). В одном из пи
сем Чокан приглашает Мусу в Омск: «Возникшие вопросы 
мы могли бы решить там». Другая группа писем получена 
Мусой от Г.Н. Потанина и его жены, а также от преподава
теля Омского кадетского корпуса, генерал-майора Западно- 
Сибирской администрации К.К. Гутковского. После смерти 
Садвокаса все эти письма были уничтожены»3.

1 Там же. С. 201.
2 Там же. С. 203.
3 Марғұлан Ә.Х. Шоқан туралы естеліктер. Алматы: Ғылым, 1983.
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Упоминаемое А.Х. Маргуланом уничтожение писем 
связано с коллективизацией сельского хозяйства и про
водившейся конфискацией байского хозяйства в 20-е гг. 
XX века.

После смерти любимого племянника М. Шорманов 
усердно ходатайствовал перед администрацией Омска о 
сооружении памятника на его могиле в местечке Алтын- 
Эмель, что в Семиречье.

Об этом известный русский публицист, исследователь 
истории Казахстана, друг Чокана Валиханова Н.М. Ядрин- 
цев пишет так: «Много лет спустя мы, видели двух стари
ков киргизов, родственников Чокана, один из них был сул
тан Муса Шорманов, они приезжали поговорить о сооруже
нии памятника на могиле Чокана Валиханова. Беседуя со 
стариками и вспоминая Чокана, мы были свидетелями, как 
у этих седых представителей киргизской степи полились 
слезы»1.

Желание Мусы Шорманова -  постройка памятни
ка Чокану Валиханову в урочище Алтын-Эмель было осу
ществлено в 1881 г. туркестанским генерал-губернатором 
К.П. Кауфманом и генерал-лейтенантом Г.А. Колпаков- 
ским2.

М. Шорманов хорошо знал устное народное творче
ство и был постоянным корреспондентом Чокана Валиха
нова и Г.Н. Потанина, собирал для них казахские сказки, 
исторические и генеалогические предания -  шежире (бук
вально -  родословие) казахского народа, а также многие 
свои этнографические материалы передал русскому этно
графу, археологу Н.М. Ядринцеву, учителю, близкому дру
гу Чокана, фольклористу, исследователю Востока Н.Ф. Ко- 
стылецкому. Эти материалы ныне хранятся в разных архи
вах России.

1 Ядринцев Н.М. Биографические сведения о 4. Валиханове // Собрание 
сочинений Ч.Ч. Валиханова Под ред. Веселовского, СПб., 1904, С. 39.

2 Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т.5, Алма-Ата: Наука, 1985. 
С. 66, 361.
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Мусу Шорманова хорошо знали в научных кругах 
Санкт-Петербурга, особенно в Географическом и Антро
пологическом обществах, для которых он неустанно соби
рал редкие этнографические экспонаты из жизни казахов. 
Большой материал он передал для русских и иностран
ных этнографических выставок. Например, он представил 
на Всероссийскую промышленно-художественную выстав
ку 1881 г. в Москве 32 предмета казахского народного при
кладного искусства. Реестр этих предметов и вещей сегод
ня хранится в ЦГА РК. В этом реестре дается описание каж
дой вещи и указана их ценность.

Общая стоимость всех экспонатов, переданных Му
сой Шормановым на выставку в Москву, составляла более 
150 руб., что было в то время эквивалентно стоимости поч
ти 30 лошадей (по курсу рубля 1881 г.)1.

Экспонаты М. Шорманова ныне хранятся в Музее Ан
тропологии и Этнографии имени Петра Великого (в отделе 
Средней Азии и Казахстана) в г. Санкт-Петербурге.

Казахский этнограф Э.А. Масанов отмечал, что 
«Ч.Ч. Валиханов постоянно поручал Чорманову сбор этно
графических материалов и требовал от него серьезного от
ношения к делу»2. Видимо, именно поэтому М. Шорманову 
удалось позднее написать несколько блестящих по содер
жанию и языку этнографических записок.

Таким образом, из вышесказанного можно сделать вы
вод, что М. Шорманов являлся не только близким родствен
ником Чокана Валиханова, но и его другом, единомышлен
ником, покровителем. Видимо, М. Шорманов косвенно уча
ствовал в становлении личности Чокана, а он способство
вал формированию у М. Шорманова исследовательских на
выков и умений.

М. Шорманов был хорошо знаком с известным иссле
дователем казахской этнографии А.К. Гейнсом. В сентя
бре 1865 года А.К. Гейнс во главе правительственной ко

1 ЦГА РК. Ф. 460. Оп. 1.Д.26.
2 Масанов Э.А. Указ. соч. С. 200.
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миссии по подготовке «Временного Положения...» приехал 
п Баянаульский округ. Комиссия, в работе которой М. Шор- 
манов принимал активное участие пробыла в Баянауле че
тыре дня. Затем в сопровождении М. Шорманова выехала 
в г. Павлодар. О своем тесном общении с Мусой Шорма- 
новым во время пребывания в Баянауле А.К. Гейнс писал: 
«По приезде в Баянаул вечером был у нас Муса Чорманов, 
султан округа, самый влиятельный человек Средней Орды 
и действительно, очень достойный человек»1.

Из рассказов современников М. Шорманова известно, 
что он с детства увлекался приручением и тренировкой та
ких ловчих птиц, как беркут, ястреб, сокол, кобчик; вязанием 
сетей для ловли птиц; содержанием разных пород борзых 
собак. До последних дней своей жизни М. Шорманов был 
страстным любителем охоты с ловчими птицами и борзы
ми собаками. По приезде на его джайлау (летовку) русских 
чиновников, близких друзей Чокана Валиханова из Омска 
и Петербурга М. Шорманов с большим искусством демон
стрировал им редкостное для них зрелище -  охоту на зве
рей с беркутами и борзыми.

Свидетельством вышесказанному являются дневни
ковые записи А.К. Гейнса: «10 сентября. Утром все время 
сидели у Мусы Чорманова и расспрашивали его про по
рядок кочевки летом и про жизнь на зимовке. После обе
да Муса устроил маленькую облаву в ближайших окрестно
стях Баянаула. На следующий день Муса пригласил ехать с 
беркутами на лисиц и волков. Хотя охота была совершенно 
неудачной, однако я был ей очень рад».

Далее А.К. Гейнс подчеркивает, что «в области Сибир
ских казахов самые важные этнографические сведения мог
ли сообщить только Чингиз Валиханов и Муса Чорманов»2.

Отношения М. Шорманова и А.К. Гейнса продолжи
лись в виде переписки. Так например в 1866 г., находясь

1 Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. В 2-х томах. Т. 1-2. СПб., 
1897-1898.

2 Там же.
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в Оренбурге, по пути в Туркестан, А.К. Гейнс получает от 
М. Шорманова тревожное письмо с просьбой разъяснить 
причины направления комиссии в Казахскую Степь, кото
рая в действительности предназначалась для подготовки 
проекта административно-колониальных реформ. М. Шор
манов, как и многие казахи, был подвержен слухам «о том, 
что назначение комиссии состоит в обращении казахов в 
православие».1.

Проведенный анализ взаимоотношений М. Шормано
ва с представителями российской интеллигенции даёт нам 
возможность сделать вывод, что это общение было взаимо
выгодным и весьма полезным. Через М. Шорманова Г.Н. По
танин, Ч.Ч. Валиханов, А.К. Гейнс, Н.М. Ядринцев получали 
большой фактический материал по истории, культуре каза
хов, обогащали свои знания по этнографии степного наро
да. В то же время М. Шорманов под влиянием этих деяте
лей формировался как самостоятельный исследователь, 
как прогрессивный и просвещенный лидер казахского наро
да. Особо следует отметить его дружбу с выдающимся рус
ским ученым Г.Н. Потаниным, которая стала доброй осно
вой формирования важных культурных и научных связей 
между казахами и русскими.

В целом, можно констатировать, что М. Шорманов, 
придерживаясь в образе жизни тех традиций и идеалов, ко
торыми жили лучшие представители российской интелли
генции, представлял для научного мира России тот прогрес
сивный слой народа, который должен был повести казахов 
в мир европейской культуры и цивилизации.

1 Там же. Т. 2. С. 104.
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II. ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
МУСЫ ШОРМАНОВА

1. Шежире и генеалогия казахов 
в трудах Мусы Шорманова

Во второй главе нашего исследования мы поставили 
перед собой следующую задачу: выявить основные аспек
ты исследовательской деятельности М. Шорманова и дать 
научную оценку его этнографическим трудам.

Одной из важных задач нашего исследования являет
ся выявление ранее не исследованных материалов Мусы 
Шорманова о шежире казахов и введение их в научный 
оборот.

Вообще, шежире, по определению академика М. Ко- 
зыбаева, это -  «отрасль исторической науки, описывающая 
происхождение и расселение народа»1. Здесь следует отме
тить, что «казахское шежире, как историко-генеалогическое 
знание, существовавшее в казахском обществе, привлек
ло внимание исследователей истории и этнографии казах
ского народа в XIX -  начале XX века. К ним обращались 
такие известные ученые, как: Ч.Ч. Валиханов, Н.А. Ари
стов, В.В. Вельяминов-Зернов, А.И. Левшин, П.Н. Рычков, 
Г.Н. Потанин, Н.И. Гродеков и др.»2.

М. Шорманов, наряду с другими образцами устного 
народного творчества собирал исторические и генеалоги
ческие предания -  шежире (буквально -  родословие) казах
ского народа. Определенное влияние на это направление 
его исследовательской деятельности оказывал огромный 
интерес к шежире со стороны российских ученых.

По этому поводу Г.Н. Потанин пишет: «Возвращаясь 
из поездки 1880 года, я заехал в Баянаульский округ, где 
провел неделю в ауле Мусы Чормановича. Господин Чор-

1 Арғынбаев X., Муқанов М., Вострое В. Қазақ шежіресі хақында. Алматы: 
Атамура, 2000. С. 464.

2 Артыкбаев Ж.О. Историческое наследие Машхур Жусупа Копеева. Пав
лодар: ПГУ, 2004. С. 5.
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манов обязательно предложил мне воспользоваться бума
гами, которые были приготовлены им для покойного Чока- 
на Валиханова... Эти бумаги содержат родословные записи 
некоторых киргизских родов, которые я привожу здесь с до
зволения господина Чорманова»1.

Об этом случае писали во вступительной статье к кни
ге «Казахский фольклор в собрании Г.Н. Потанина» её со
ставители С.А. Каскабасов, Н.С. Смирнова, Е.Д. Турсуно- 
ва: «По возвращении из Монголии Г.Н. Потанин, остановив
шись в ауле М. Шорманова в Баянаульском округе Семипа
латинской области, отыскивает у казахов легенды, преда
ния и сказки. Потанин, кроме сказок и легенд, увез шежи- 
ре -  родословия, которые Чорманов собирал для покойно
го Чокана»2.

Крупнейший знаток этнической истории и специалист 
по этническому составу казахов Н.А. Аристов использо
вал материалы из «Очерков Северо-Западной Монголии» 
в своих знаменитых работах по этническому составу тюрк
ских народов, где, в частности, уделено очень много внима
ния изучению родоплеменного состава казахов. Так у него 
мы читаем: «По Мусе Черманову (Аристов ошибочно пишет 
Черманов, вместо Чорманов -  авт.), у Адбана, сына Аба
ка, было пять сыновей, из которых записаны имена Сары 
и Чэбиля; у Сары два сына -  Апьджан и Сегиз-серы, у вто
рого же: Айт, Бузум, Кастык, Кызылбурк, Конурбурк. По 
Мусе Черманову (детей у Сувана двое -  авт.), Байтыйкей и 
Тогуруслан»3.

Н.А. Аристов, исходя из сообщений Мусы Шормано
ва, доказывает древнее происхождение уаков и выводит 
их происхождение от младшей жены Акжола, основателя 
Среднего жуза. Далее мы находим следующие использо

1 Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. Вып. IV. СПб., 1883. 
С. 13-14.

2 Казахский фольклор в собрании Г.Н. Потанина (архивные материалы и 
публикации). Указ. изд. С. 15-17.

3 Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава киргиз-казаков Боль
шой орды и каракиргизов // Живая старина. -  Вып. III-IV. -  1894. С. 392-485.
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ванные материалы М. Шорманова (при этом ссылка у Ари
стова на Потанина-авт.): «Средне-ордынские генеалогиче
ские сказания, сообщенные Мусой Чормановым (аргынец, 
союза суюндук, рода каржас), объединяют племена этой 
орды таким образом, что у предка всего киргиз-казачьего 
народа Котана было три сына: Акжол, Альчин и Юсунь, от 
которых пошли три орды -  средняя, меньшая и большая; у 
Акжола было восемь сыновей: четыре от законной жены -  
Кипчак, Аргын, Найман и Конрат, и четыре от незаконной -  
Кирей, Уак, Тараклы и Тюленгут»1. Необходимо отметить, 
что своеобразная интерпретация происхождения казахов и 
образования жузов требуют дальнейших исследований, ко
торые, однако, не являются задачей нашей работы.

Также Н. Аристов проанализировал приведенные 
М. Шормановым сведения о родовых тамгах и выявил неко
торые отличия их от данных Левшина и Гродекова2.

Следует сказать, что Н. Аристов придавал большое 
значение казахскому шежире. Он пишет: «предания и на
родные обычаи (родовые деления) составляют у не имев
ших литературы кочевников почти все, что они сохрани
ли в качестве памятников своего прошлого. Отсюда по
нятна важность изучения родовых делений для истории и 
этнографии»3.

В.В. Вострое и М.С. Муканов в своей монографии, по
священной этнологии казахов, критически оценивают мате
риалы М. Шорманова: «Достаточно путаницы было в родос
ловных Н. Аристова, М. Чорманова, Н. Румянцева и др. ма
териалах. М. Чорманов ошибочно отнес род айт-бозым к чи- 
был, и вместо рода курман у него фигурирует род кыстык»4.

Обратимся к тем моментам в шежире М. Шормано
ва, которые отметили В.В. Вострое и М.С. Муканов: «По

1 Там же С. 391-486.
2 Аристов Н А. Заметки об этническом составе тюркских племен и на

родностей и сведения об их численности // Живая старина. -  Выл. Ill, IV. -  1896. 
С. 97-98.

3 Аристов Н А. Опыт выяснения... Указ. изд. С. 394.
4 Вострое В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и расселение каза

хов Алма-Ата: Наука, 1968. С. 47.
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данным М. Чорманова, от Акжола, легендарного основа
теля Среднего жуза, ведут свое начало восемь племен; 
причем четыре из них -  кипчаки, аргыны, найманы и кон- 
раты -  происходят от законной жены, а четыре (млад
ших) -  кереи, уаки, таракты и тюленгуты -  от незаконной 
жены. По мнению М. Чорманова, причисление последних к 
незаконнорожденным объясняется их малочисленностью и 
разбросанностью»1.

Со своей стороны считаем необходимым отметить, 
что данная работа не завершена. Определенные совпаде
ния в родовых названиях присутствуют во всех генеалоги
ях. Это результат расщепления родовых групп, различных 
миграций, военных действий и т. д. Многие родовые группы 
имеют очень древнее происхождение.

В разъяснение материалов шежире М. Шормано- 
ва, опубликованных Г.Н. Потаниным в «Очерках Северо- 
Западной Монголии», мы предполагаем, что статья «Причи
на происхождения казак-киргизов», включенная Г.Н. Пота
ниным в книгу «Казак-киргизские и алтайские предания, ле
генды и сказки», принадлежит М. Шорманову, и именно она 
является полным вариантом казахской родословной, пере
данной М. Шормановым Г.Н. Потанину ещё в 1880 г. по воз
вращении из Монголии.

В примечании к статье Г.Н. Потанин пишет: «Этот но
мер доставлен мне в рукописи; включая эту рукопись в свое 
собрание, я оставил заголовок без изменения»2. Видимо, 
Г.Н. Потанин оставил без изменения не только название, но 
и всю рукопись.

Авторство данной рукописи мы приписываем М. Шор
манову по следующим причинам:

1) никто из казахов не имел более близких и тесных 
отношений с Г.Н. Потаниным, разумеется, кроме Чокана Ва- 
лиханова, в деле сбора материалов о казахах, чем М. Шор
манов. Авторство данной статьи Ч.Ч. Валиханову мы не мо

1 Там же. С. 71.
2 Потанин Г.Н. Казак-киргизские и алтайские предания, легенды и сказки. 

Пг., 1917//Живая старина. -  Год 1 5 .-  1916. С. 54.
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жем отнести по той простой причине, что Григорий Никола
евич, как друг и соратник Чокана, обязательно бы отметил 
это в примечании;

2) особенное внимание, уделенное информатором ро
дословной племени Аргын, причем доведенное в подробно
стях по линии Каржас-Кулеке-Тенеке-Анай-Мурзагул и да
лее до Мусы Шорманова, является ярким доказательством 
того, что Г.Н. Потанин пользовался данными М. Шормано
ва, как самого сведущего в родословной Среднего жуза. 
Кроме того, очень подробно показана родословная баяна- 
ульских казахов вплоть до Азнабая, Укибая и др.1.

Следующие статьи «Поколения казак-киргизского на
рода» и «О казак-киргизских поколениях» записаны от ак
молинских и кокчетавских казахов, на что указывает сам 
Г.Н. Потанин2.

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы мо
жем констатировать, что М. Шорманов имел свой вариант 
казахского шежире, переданный им Г.Н. Потанину, а он в 
свою очередь опубликовал его в работах «Очерки Северо- 
Западной Монголии» и «Казак-киргизские и алтайские пре
дания, легенды и сказки». Материалы М. Шорманова явля
ются ценными в деле изучения проблем этногенеза, этни
ческого состава, расселения казахов, так как изобилуют эт- 
ногенетическими преданиями, описаниями родоплеменно
го состава каждого крупного племени. Так как М. Шорманов 
был представителем Среднего жуза, то наиболее достовер
ные сведения содержатся по группе казахских племен, вхо
дивших именно в данное объединение. Известные ученые- 
этнологи В.В. Востров и М.С. Муканов правильно отметили, 
что «Муса Норманов -  большой знаток родословной каза
хов Среднего жуза»3.

Мы со всей уверенностью можем утверждать, что ма
териалы Мусы Шорманова о шежире казахов стоят по зна
чимости на одном уровне с шежире М.-Ж. Копеева, Шака-

1 Там же.С. 58.
2 Там же. С 64-65.
3 Востров В.В., Муканов М.С. Указ. соч. С. 71.
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рима Кудайбердиева, Наушабаева. Однако требуется бо
лее подробное исследование шежире Мусы Шорманова, 
более глубокое сопоставление и анализ его данных с дру
гими сведениями из различных вариантов устной казахской 
традиции шежире, что должно привести в будущем к пло
дотворному использованию шежире Мусы Шорманова в эт
нологической науке.

2. Особенности хозяйственной и материальной
культуры казахов в трудах Мусы Шорманова

Муса Шорманов в своих трудах раскрывает мир тра
диционной культуры казахов. Поэтому мы проанализирова
ли его сведения с целью определения характерных особен
ностей хозяйственной и материальной культуры казахского 
народа, а также с целью определения их научной ценности 
в изучении исторической этнографии казахов.

Скотоводство как исконное хозяйственное занятие 
казахского народа занимает центральное место в этногра
фических работах М. Шорманова. Описание скотоводства 
превалирует почти во всех научных работах М. Шормано
ва. Наибольшее внимание он уделил скотоводству в сво
ей крупной этнографической работе, опубликованной в пе
тербургском научном журнале «Сельское хозяйство и лесо
водство» в 1883 году -  «О скотоводстве у киргиз Западной 
Сибири»1.

Здесь, видимо, следует пояснить, что М. Шорма
нов подразумевает под географическим регионом Запад
ная Сибирь территории Акмолинской и Семипалатинской 
областей, входивших, как известно, в состав Западно- 
Сибирского генерал-губернаторства с центром в г. Омске.

Кочевое скотоводческое хозяйство являлось един
ственно возможной формой хозяйственных занятий в усло

1 Чорманов М.О скотоводстве у казахов Западной Сибири // Сельское хо
зяйство и лесоводство. -  1883. -  № 1.
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виях резко континентального климата, слабой обеспечен
ности атмосферными осадками и другими водными источ
никами. Оно служило главным источником существования 
людей, наиболее рациональной формой адаптации чело
веческого общества в доиндустриальную эпоху в суровых 
условиях среды обитания.

Автор первой монографии о казахах А.И. Левшин со
вершенно справедливо заметил, что: «...главнейший, или 
единственный источник богатства и любимейшее занятие 
киргиз-казаков составляет скотоводство»1.

Казахи разводили овец, лошадей, коров, коз и вер
блюдов. По материалам обследования 1897 г. экспедици
ей Ф. Щербины в Павлодарском уезде 21837 хозяйств име
ли 1293126 голов скота. В стаде кочевников преоблада
ли овцы (598631 -  46,4%), средний удельный вес лошадей 
в поголовье скота составлял 23,8% -  303586 голов. Доля 
крупного рогатого скота достигала 24% -  31045 голов. 4,6% 
или 59361 шт. от общего количества скота в уезде состав
ляли козы, верблюдов держали мало (1,2% или 16003 шт.)2.

Меньшее распространение верблюдов на севере Ка
захстана дореволюционный исследователь В.К. фон Герн 
объясняет так: «Верблюд не может перенести сурового кли
мата северной части казахской степи, и казахи этой части 
Степи держат верблюдов очень мало»3.

«Киргизы разводят все главные роды скота: коров, ло
шадей, овец и, сверх того, верблюдов. Количество голов, 
состоящее в обладании хозяина, конечно, весьма разноо
бразно. Местные богачи владеют огромнейшими косяка
ми лошадей и стадами овец и верблюдов, число которых 
в большинстве случаев известно самому хозяину только 
приблизительно. Вообще, из четырех названных родов ско

1 Левшин. Описание киргиз-казачьих или киргиз-кайсацких орд и степей. 
Алматы: Санат, 1996. С. 375

2 Материалы по киргизскому землепользованию, собранные и разрабо
танные экспедицией по исследованию степных областей. Под руков. Ф.А. Щерби
ны. Т. 4. Семипалатинская область, Павлодарский уезд. -  Воронеж, 1903.

3 Герн фон В.К. Указ. соч. С. 24.
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та самым распространенным [по численности и роли в хо
зяйстве] является овца, затем лошадь», -  пишет М. Шорма
нов1.

М. Шорманов в скотоводческом хозяйстве овец ста
вит на первое место по важности, в основном из-за ценного 
курдючного жира. Об этом писал и С. Броневский: «Бараны 
киргиз с широкими хвостами (курдюками) отменно красивы 
и велики, шерстью наиглавнейшее красноваты, во время 
лета бывают до того тучны, что с трудом носят свой курдюк, 
составляющий тяжести до 30 фунтов»2.

Скотоводство для кочевников являлось главным ис
точником благосостояния и богатства. Образ жизни, обы
чаи и нравы, словом, вся жизнь и деятельность кочевника- 
казаха была тесно связана с вечными переездами. Но не 
следует представлять перекочевки как беспорядочное 
блуждание по степи.

Для кочевника особенно важно найти места для зим
них стоянок, к ним предъявляется гораздо больше требова
ний, чем летним и поэтому в своих работах М. Шорманов 
уделяет большое значение зимовкам как важному элементу 
скотоводческого хозяйства: «прежде всего коснемся выбо
ра и устройства киргизами их зимовок. Места для зимовок 
избираются с большим вниманием, и в выборе их кочевники 
обнаруживают много наблюдательности и сметливости»3. В 
трудах М. Шорманова имеется анализ месторасположения 
и качества зимовок во всех округах Области сибирских ка
захов.

Оставшиеся на зимовье животные ночью содержа
лись в специальных помещениях -  «малкора». Помещение 
это было крытым, причем чаще всего крышей служил сло
женный сверху запас сена. В Северо-Восточном Казахста
не крупный рогатый скот, даже верблюдов, всю зиму держа
ли в теплых помещениях, днем выгоняли в открытые заго

1 Чорманов М. О скотоводстве у казахов Западной Сибири // В кн. 
«М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 17.

2 Броневский С. Указ. соч. С. 40.
3 Там же.
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ны -  «шашпа», где давали им корм. Лошадей и овец под
кармливали только в сильные морозы или когда поднимал
ся сильный буран, а также при наличии глубокого снега, ког
да даже лошади не могли копытами разгребать себе корм 
из подо льда.

Развитие оседлости и увеличение поголовья крупно
го рогатого скота, периодические падежи домашних живот
ных от джутов способствовали широкому распространению 
заготовки кормов на зиму казахскими хозяйствами. Есте
ственно, это объясняется еще и климатическими особенно
стями края. Но особенно широкий размах получило сеноко
шение после опустошительного джута 1879-1880 гг., охва
тившего весь Казахстан1.

В этнографических работах М. Шорманова рассказы
вается о методах борьбы с последствиями гололедицы: «В 
случае заледенения поверхности поля, киргизы выгоняют 
на него лошадей и заставляют их бегать по льду до тех пор, 
пока он не искрошится. Или же поступают так: привязыва
ют к концам большого, тяжелого бревна аркан и, впрягши в 
него лошадь, гоняют ее по обледенелому месту. В случае 
выпада глубокого снега, покрывающего с верхом всю рас
тительность, киргизы прибегают даже к раскапыванию его 
лопатами. Разумеется, такая мера возможна только вбли
зи зимовки, при изобилии рабочих рук. Что же касается от
гонных табунов лошадей, то, для прокормления их во вре
мя гололедицы, остается только одно средство -  заготов
ка сена, которое и выдается скоту в крайних случаях. В са
мих зимовках скот продовольствуется сеном только в слу
чае сильных буранов, снежных метелей, когда ни овцы, ни 
рогатый скот, ни верблюды не выгоняются на пастбище, а 
остаются внутри зимовки в своих загонах»2.

М. Шормановым подробно описан порядок пастьбы и 
ухода за скотом, как в летнее время, так и в зимнее.

1 Казахи. Историко-этнографические исследования. Алматы: Наука, 1995. 
С.30-31.

2 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда II В кн. «М. Шор- 
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 60.
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Рогатый скот пасут зимою на лугах и по камышовым 
зарослям, вообще на местах, где животным нет надобности 
отгребать с растительности снег: рогатый скот совсем не 
умеет добывать себе пищу из-под снега. Совершенно про
тивоположною особенностью отличаются киргизские лоша
ди: они привыкли разгребать снег своими копытами и пото
му способны без труда прокормиться зимою даже на таких 
местах, которые летом использовались в виде пастбищ или 
сенокосов лишь бы трава на них успела отрасти к зиме. Та
кую же способность проявляют верблюды и овцы.

Отдельные роды скота распределяются на зимних 
пастбищах в следующем порядке. Рогатый скот и верблю
ды держатся около озер и речек, где есть камыш и высокая 
трава, не совсем занесенные снегом. Для пастьбы овец из
бираются места с тонким снежным покровом, из-под кото
рого привычные животные откапывают траву ногами. Чаше 
всего стада овец пасутся по горам и увалам. На ночь весь 
этот скот пригоняется обратно в зимовку. Что касается ло
шадей, то зимняя пастьба ведется двумя способами, смо
тря по степени сытости лошадей. Все животные, находящи
еся в хорошем теле, соединяются в особый табун и угоня
ются в степь, верст за 20-100, даже за 200-250 от места зи
мовки. В этом случае киргизы менее всего стесняются рас
стояниями; главное условие -  изобилие и легкость добыва
ния корма1.

М. Шорманов детально описывает кочевки казахов с 
зимних пастбищ на летние.

Кочевки с зимовых мест совпадают обыкновенно с на
чалом весны; начало их зависит от многих условий, в числе 
которых главное место занимает количество оставшегося 
запаса корма. Если корма еще достаточно, а погода стоит 
холодная, то киргизы отлагают время снятия с зимовки до 
тех пор, пока или не выйдет весь запасный корм, или не на
ступит тепло. Далее принимается в расчет состояние, в ко

1 Чорманов М. О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // В кн. 
«М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 19-20.
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тором находится скот, который нередко после зимней бес
кормицы еле волочит ноги и бывает совершенно неспосо
бен к дальним перегонам; в последнем случае приходится, 
не трогая с места, выжидать выхода в степи первой травы, 
на которой скот мог бы несколько отдохнуть и оправиться. 
Как только трава показалась -  скот немедленно отгоняется 
с зимовки, на самом месте которой молодая весенняя тра
ва никогда не стравляется скоту, из опасения повредить бу
дущие зимние запасы ее.

Места летних кочевок всегда находятся на более или 
менее значительном расстоянии от зимовок, на которых вся 
травянистая растительность остается летом в полной не
прикосновенности, будучи, вся предназначена на зимнее 
продовольствие скота. Основавшись на каком-то одном ме
сте, киргизы пускают скот на окрестную растительность. 
Постояв на месте два-три дня, аул поднимается и пере
кочевывает несколько далее, на новое место, на котором 
опять-таки остается два-три дня, вновь поднимается по ис
течении этого времени. С первого взгляда кажется стран
ною такая непоследовательность; часто киргизы бросают 
прекрасное, тучное пастбище, отличный водопой и идут 
дальше. Однако у них есть на это свои причины. Они остав
ляют за собою хорошие места на осеннее время, сами же 
торопятся захватить впереди лучшие пространства. Сверх 
того, тучная на вид растительность оказывается иногда не 
совсем пригодной для скота по качеству и видам растений. 
В этом случае сам скот, манера его держаться на пастбище 
служат отличными указателями наблюдательному глазу ко
чевника. Если, например, вставши рано утром, киргизы на
ходят весь скот в куче; пасущимся около самой ставки, то 
это служит для него ясным признаком, что трава хорошая; 
скот сам, по своей воле, неохотно отходит от жилища чело
века и любит держаться тесною кучкою. Если, же животные 
отошли далеко от юрт и разбрелись в разные стороны, то 
ясно, что трава не подходит под вкус; тут скотине приходит
ся бродить за кормом из стороны в сторону. В последнем
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случае, аул не остается на месте ни одного лишнего часа, 
снимается и перекочевывает дальше. В течение всего лет
него времени холостые лошади держатся отдельными ста
дами, численность которых обуславливается расположени
ем пастбишных и водопойных мест. Рогатый скот, овцы и 
верблюды также составляют совершенно отдельные табу
ны; все они на -ночь пригоняются к юртам. Некоторое коли
чество маток и при них жеребцов и жеребят пасется вбли
зи аула. От кобыл получается молоко для выделки кумыса. 
Такой порядок соблюдается в течение всего первого летне
го периода, который заканчивается обыкновенно около по
ловины сентября, когда киргизы возвращаются к своим зи
мовкам1.

Эти наблюдения М. Шорманова перекликаются со све
дениями А. Букейханова о летнем кочевании казахов Пав
лодарского уезда: «Летом аулы кочуют по группам. Состо
ятельные киргизы захватывают обыкновенно лучшие ме
ста, бедные рядом с ними не становятся, так как не хватает 
пастбища; если на хорошее место, занятое бедняками, при
кочует богач, беднякам приходится уходить от тесноты»2.

Здесь необходимо заметить, что в связи с процессом 
оседания и повышения в составе стада доли крупного рога
того скота в Павлодарском уезде широко стало применять
ся широтное кочевание, то есть кочевали на незначитель
ные расстояния -  10-50 км3.

Очень подробные сведения можно найти в трудах 
М. Шорманова по организации труда в скотоводческих хо
зяйствах казахов.

Так М. Шорманов пишет, что стада распределяются 
следующим порядком: коровы, верблюды и бараны пасутся 
порознь под надзором особых пастухов и вблизи зимовок; 
из них коровы и верблюды -  при озерах и речках, где есть

1 Там же. С. 21-23.
2 Букейханов А.Н. Павлодарский уезд // В кн.: «Казахи: историко

этнографические труды». Павлодар: ЭКО, 2006. С. 88-89.
3 АртыкбаевЖ.О. Казахское общество в XIX веке: традиции и инновации. 

Караганда: Кар ГУ, 1993. С.149.
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камыш и высокая трава, не совсем занесенная снегом, ба
раны -  на тонкоснежных местах: по горам и увалам. Вече
рами все они пригоняются на зимовку для ночлега.

Лошади пасутся двояко: те, что в сытом теле -  отгон
ным табуном от зимовки на 20-250 верст, на участках, где 
трава окажется не потравленной осенью и где нет заледе- 
нелости, а лошади в худом теле и молодые жеребята -  око
ло зимовки, на подножном корму; в день же сильного бура
на или мороза, как эти лошади, так и бараны, коровы и вер
блюды не выгоняются в степь, а кормятся сеном, каждое 
стадо в своем дворе или в пригоне.

В отгонном табуне для наблюдения находятся многие 
из хозяев сами или посылают своих ближайших родствен
ников, с работниками -  табунщиками, от 4-х до 8-ми человек 
(число табунщиков зависит от количества лошадей в отгон
ном табуне, называемом по жилищу табунщиков косом; на
пример: 4 табунщика на 500 голов и 8 на 1000 голов; жили
ще, называемое косом, представляет конусообразный ша
тер, составленный из жердей привязанных к обручу верх
него отверстия и снаружи покрытых кошмой) снабдив их ко
сом (походным жилищем). Плата работнику дается по усло
вию с ним хозяина: одна лошадь и вся зимняя одежда или 
деньгами 10 руб. сер. в зиму и вся одежда хозяина1.

Сходные описания мы находим у исследователя ка
захского народа В.К. фон Герна: «Стада казахских дой
ных овец и рогатый скот пасутся невдалеке от аула. Годо
валые телята пасутся вместе с овцами, а ягнята вместе с 
телятами-сосунками -  отдельно, близ аулов»2.

Административная реформа 1868 г., усилила процесс 
дальнейшего оседания казахов, развитие земледелия, се
нокошения. Последнее значительно сузило размеры коче
вого экстенсивного скотоводства.

Для основной массы казахов Северного и Централь
ного Казахстана в конце XIX -  начале XX в. было харак

1 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда II В кн. «М. Шор- 
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 61-62.

2 Герн фон В.К. Указ. соч. Павлодар: ЭКО, 2006. С. 22.
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терно полукочевое скотоводство с множеством вариантов, 
зависевших от природно-климатических особенностей кон
кретной местности и исторических традиций населения.

Казахи разводили так называемую казахскую грубо
шерстную, курдючную породу овец. Начиная с конца XIX в. 
стали разводить сибирскую тонкорунную породу овец, но их 
поголовье было незначительным. Большое внимание каза
хи уделяли лошадям. Наиболее распространенной породой 
являлась невысокого роста, широкогрудая, покрытая длин
ной шерстью казахская порода лошадей, приспособленная 
к круглогодичному пастбищному содержанию. Крупный ро
гатый скот был представлен местными породами -  казах
ской и красной калмыкской, удойность их была небольшой. 
После начала массового переселенческого движения и об
разования русско-украинских поселков казахи стали скре
щивать местную породу с симментальской, шведской, серо
украинской и другими породами, имевшимися у переселен
цев, что значительно улучшило местные породы. В конце 
XIX -  начале XX в. в связи с ростом переселенческого насе
ления увеличивается спрос на мясо рогатого скота, что сти
мулировало его разведение. Из двух пород верблюдов, в 
Казахской Степи, предпочтение отдавалось двугорбым, так 
как густая шерсть позволяла им легче переносить суровые 
зимы1.

М. Шорманов совершенно верно отмечает, что каза
хи «для кочевок выбирают пути с изобильным кормом, хо
рошими водопоями, на которых спокойная жизнь скота обе
спечена отсутствием оводов и проч. насекомых, вредных 
скоту»2.

Кроме всего прочего, М. Шорманов уделил внимание 
в своих работах подножному корму скота, то есть разновид
ности трав, прорастаемых в казахской степи. Он не только 
перечисляет их, но рассказывает о местности произраста- 
ния их. Кормовые травы приведены у М. Шорманова с рус

1 Казахи. Историко-этнографические исследования. Указ изд. С. 25-28.
2 Чорманов М. О скотоводстве у казахов Западной Сибири // В кн. 

«М. Шорманов. Казахские народные обычаи» Павлодар: ЭКО, 2005. С. 22.
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скими и казахскими названиями: «Питательные травы сле
дующие: ковыль (кеде), овсяница (бетеге), бурачок (жауыл- 
ша), колосняк (тарлау), тюлпань (қызғалдақ), колосняк шер
стистый (жұмыр қияқ). Все эти травы растут в горах и высо
ких песчаных и луговых местах.

Соляные травы: лебеда бородавчатая (жалманқүлақ), 
дурнишок (сарысояу), комфоросма (қараматау), лебеда 
толстолистая (кекпек), марь (алабота), разных сортов полы
ни (жусан). Эти травы растут около соленых речек и озер 
и употребляются преимущественно верблюдами и барана
ми; лошади и коровы едят эти травы очень мало и вместо 
соли. Разные сорта кормовых угодий, а именноюсока белая 
(ак өлең), осока черная (қара өлең), пырей (бидайық), осо
ка мелкая (май өлең), люцерна (жоңышқа), ясменник (бояу 
шел), зубровка (тілқияр).Эти травы растут на луговых ме
стах, где заливается вода: около рек, озер и камышей. Все 
они годны для сенокошения, и поедают их все четыре раз
ряда скота»1.

В конце XIX века, в ходе дальнейших колониальных 
реформ усилилось массовое изъятие участков из земель
ного фонда коренного населения. Недостаток земельных 
площадей ограничил возможность кочевания, увеличилось 
число жатаков, т.е. казахов, оседавших в виду потери скота. 
Традиционная система скотоводческого хозяйства казахов 
пришла к тяжелейшему кризису.

М. Шорманов в своих работах, посвященных ското
водству, в основном описывает способы ведения скотовод
ческого хозяйства, не зацикливаясь на проблемах, встав
ших перед традиционным занятием казахского народа. Тем 
не менее, его заметки представляют большую практиче
скую ценность в освещении особенностей хозяйственной 
жизни казахов в XIX в., что вносит несомненный вклад ви- 
зучение исторической этнографии казахского народа.

1 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 66.
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Земледелие. С давних пор в казахской степи суще
ствовало земледелие. Ч.Ч. Валиханов пишет, что казахи 
научились навыкам земледелия у среднеазиатских наро
дов: «находясь под влиянием ташкентцев, кайсаки не мог
ли не перенять у них хлебопашества, [занятия] столь по
лезной и мирной для них»1. Но особенно благотворное 
влияние на развитие земледелия у казахов оказал опыт 
крестьян-переселенцев из внутренних губерний России. 
Последние способствовали широкому распространению 
неполивного пашенного земледелия в северных регионах 
Казахстана уже с середины XIX века. Если казахи помо
гали переселенцам овладеть искусством скотоводства, то 
крестьяне-земледельцы помогали казахам навыками подъ
ема ковыльно-типчаковых степей. С. Броневский пишет: 
«Некоторые киргизы, сверх скотоводства, занимаются хле
бопашеством, это невольно ведет их к оседлой жизни»2.

Земледелие всегда было для казаха-кочевника заня
тием подсобным. Вот как пишет об этом член-корреспондент 
Вольного экономического общества В.Кузнецов: «...будучи 
народом кочевым (казахи -  авт.), они в то же время и от
части земледельцы там, где обстоятельство дает возмож
ность быть хлебопашцем; так киргиз -  пастух и земледелец 
в одно и тоже время. Земледелием он (казах -  авт.) зани
мается, собственно, чтобы достать себе необходимый за
пас проса или пшеницы, из которой варит себе нечто вро
де жидкой каши»3.

Традиционным для казахов являлось поливное зем
леделие -  «суармалы егин» или просто «суарма». Сами 
крестьяне выделяли из орошаемого земледелия такой вид, 
который называли «суалма», то есть заливаемое водой (в 
науке этот тип именуется «лиманным» и квалифицирует
ся как разновидность условно-поливного земледелия). Не

1 Валиханов Ч.Ч. О хлебопашестве // Собрание сочинений в пяти томах. 
Т. 1. Алма-Ата: Казахская советская энциклопедия, 1984. С. 184.

2 Броневский С. О казахах Средней Орды. Павлодар: ЭКО. С. 33.
3 Казахско-русские отношения в XVIII—XIX веках (1771-1867 гг). Сб. доку

ментов и материалов. Алма-Ата: Наука, 1964. С. 536.
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смотря на широкое распространение лиманного ороше
ния, основу поливного земледелия составляло искусствен
ное орошение. Издавна казахи знали и неполивное земле
делие. С начала XIX века оно развивалось под влиянием 
переселенцев из европейской части России. В Северном 
и Восточном Казахстане оно вытесняло существовавшее 
здесь орошаемое земледелие1. Утрата простора для коче
вого скотоводства вынуждала коренное население перехо
дить к оседлому образу жизни. К началу XX века возрастает 
удельный вес осевших казахов в связи с ростом социально- 
экономической дифференциации казахского общества.

Основным направлением земледелия казахов явля
лось полеводство. Быстрое развитие земледелия среди ка
захского населения, в том числе на богаре, освоение новых 
сельскохозяйственных орудий и приемов обработки содей
ствовали тому, что все большее место в казахских посевах 
стали занимать пшеница, меньше -  просо.

М. Шорманов так описывает земледелие у казахов: 
«Все земледельческие работы киргизы производят обык
новенным образом, по-русски, то есть пашут сохами и за
боранивают боронами. Посев хлеба также производится по 
русскому обыкновению, и сеют преимущественно пшеницу 
и просо»2. Тем самым, он подтверждает большое влияние 
на казахов северных регионов Степи русских переселен
цев. Однако, как нам известно из сочинения А.И. Левшина, 
в первой половине XIX века казахи использовали иной спо
соб возделывания земли: «Киргиз-казаки прежде сеют, не
жели пашут, или, лучше сказать, что они раскидывают семе
на на поле прежде обработки оного и потом уже вспахива
ют» -  пишет А.И. Левшин3.

Большое значение земледельцы-казахи придавали 
бахчевым культурам: арбузам, тыкве. В районах, соседству

1 Артыкбаев Ж.О. Казахское общество в XIX веке: традиции и инновации. 
Караганда: КарГУ, 1993. С. 33-37.

2 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 65.

3 Левшин А.И. Указ. соч. С. 384.
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ющих с русско-украинским населением, егинши стали воз
делывать картофель, огурцы и другие овощи.

Пшеница возделывалась в основном двух местных 
сортов, как -  «акбидай» и «карабидай». В конце XIX века 
казахи приобрели у переселенцев семена пшеницы таких 
сортов, как «кубанка», «полтавка», «синеуска». Преоблада
ли посевы яровой пшеницы, озимая высевалась меньше. 
Из сортов проса были распространены «ак тары», «кызыл 
тары», «сэры тары», «ак бикеш», «шокай» и др. В начале 
XIX в. С. Броневский дал интересные сведения о выращи
вании проса казахами: «Около реки Нура, у речек Тургай и 
озера Кургальджина есть в некоторой степени хлебопаше
ство; киргизы при озерах счистывают камыш, взрыхливают 
землю и сеют просо весьма многоплодное»1.

Основным пахотным орудием земледельцев являлась 
соха -  (жерагаш) -  наиболее распространенный термин. Он 
состоял из деревянной основы, грядиля и железного или чу
гунного сошника -  «тис».

Жали при помощи серпов (орак), традиционный казах
ский серп имел гладкое лезвие и по форме напоминал косу- 
литовку, только меньших размеров. С конца XIX века рас
пространяются фабричные серпы (орыс-орак). Реже приме
нялись при жатве косы-литовки (шалгы или шалгы-орак).

Господствующей формой земледелия оставалась экс
тенсивная форма, то есть без определенного агротехниче
ского ухода. Там, где удобных земель было меньше, поя
вилась залежно-паровая форма. Ни плодосмены, ни закон
ченного севооборота при этой системе нет, земля засева
ется несколько лет (6-7 лет) подряд, сначала пшеницей и 
ядрицей, затем, с истощением почвы -  овсом, ячменем и 
т. д. После нескольких лет эксплуатации пашни забрасыва
ются. Такая залежная система полеводства была характер
на как для русских крестьян, так и для казахов.

М. Шорманов отмечает, что казахские «пашни распо
ложены при реках и озерах, в особенности по реке Сары-су,

1 Броневский с. Указ. соч. С. 39.
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где даже мало летних кочевок благодаря пашням, и вбли
зи озера Кургальжина; в жаркое время пашни поливают по
средством арыков (канав), проведенных вдоль пашен бо
розд, впуская в них воду из речек, прудов и озер, обыкно
венно делая тут водоскат. Для ухода за хлебом киргизы 
остаются на пашнях на целое лето»1.

Также мы узнаем от него, что казахи «жнут хлеб обык
новенным образом, как и русские. Потом нажатый хлеб тут 
же обмолачивают, а зерно увозят на зимовки, где мелют 
ручными жерновами, сделанными вроде тех, коими у рус
ских обдирается крупа; иные же из пахарей остаются зимо
вать на своих пашнях»2.

В своих работах М. Шорманов мало пишет о казах
ском земледелии. Это объясняется тем, что скотоводство 
во всех отношениях преобладало в хозяйственной структу
ре казахского общества. Тем не менее, к концу века земле
делие начинает интенсивно развиваться в северных реги
онах Казахстана. Например, о степени развития земледе
лия среди казахов Павлодарского уезда в конце XIX в. мож
но судить по следующим статистическим данным: число ка
захских хозяйств -  23413, из них сеющих -  7664, в процент
ном отношении -  32,7, численность десятин на одно хозяй
ство -  1,933.

Начавшийся переход к земледелию казахского насе
ления в конце XIX века способствовал распространению 
деревянных колесных плугов с железным безотвальным ле
мехом (сабан). В конце XIX -  начале XX в. в районах кре
стьянской колонизации земледельцы пользовались желез
ными плугами (сока или темир сока). При неполивном зем
леделии использовали бороны нескольких видов -  дере
вянные, у которых зубья из дерева, или же к деревянной 
основе прикрепляли железные зубья. С конца XIX века на
чали боронить железными боронами.

1 Там же. С. 65-66.
2 Там же.
3 Артыкбаев Ж.О. Казахское общество в XIX веке: традиции и инновации. 

Караганда: КарГУ, 1993. С. 154-155.
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В рассматриваемом периоде в Северо-Восточном Ка
захстане к земледелию переходили бедняки, лишившиеся 
в силу различных причин скота. Их называли «жатаками». 
Здесь следует отметить, что земледелие развивалось в Ка
захской степи из-за обострения земельных проблем, сокра
щения традиционных пастбищных угодий казахов вслед
ствие их отчуждения колониальными властями в пользу 
переселяемых крестьян. Об этом известный казахский эт
нограф М.С. Муканов пишет так: «Сокращение земель
ных площадей в пользовании казахских общин привело к 
поиску новых средств существования, наиболее прибыль
ным в этом явился переход некоторых хозяйств к земледе
лию. С начала XIX в. его доля с каждым годом увеличивает
ся в хозяйстве казахов, оно было развито в Кокчетавском, 
Акмолинском, Кокпектинском, Аягузском и Баян-Аульском 
округах»1.

В целом относительно конца XIX -  начала XX в. мож
но говорить о том, что земледелие охватило большую часть 
населения, становясь кое-где самостоятельной отраслью 
казахского хозяйства.

Исследователь казахского традиционного хозяйства 
Ж.О. Артыкбаев правильно замечает, что «...кочевник-казах 
XIX века находился под влиянием двух сил. Одна -  тради
ция, привычки -  удерживала его в состоянии кочевника. 
Другая -  фатальная необходимость следовать за изменяю
щимися экономическими условиями, подчиняться им -  тол
кала его вперед, вынуждала приняться за сенокошение и 
земледелие, вынуждала следить за рынком и приноравли
ваться к его требованиям»2.

Оценивая традиционное земледельческое хозяйство 
казахов в XIX в., мы согласны с выводами М. Шорманова, 
что оно носило в основном натуральный характер. Собран
ного урожая большинству казахов не хватало даже для про
питания собственной семьи. Многие из них, не имея сель

1 Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII -  начале XX ве
ков. Алма-Ата: Казахстан, 1991. С. 25.

2 Артыкбаев Ж.О. Указ. соч. С. 155-156.
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скохозяйственных орудий, рабочего скота, семян, были вы
нуждены становиться издольщиками (по-казахски -  «ортак» 
или «серик») у баев и зажиточных крестьян, отдавая им 
от половины до 3/4 части урожая. Некоторые из них шли 
в батраки к баям, получая несколько мешков зерна, одну- 
две коровы в сауын. Эти причины препятствовали подъе
му общей культуры орошаемого и неполивного земледелия 
казахов1.

Охота и рыболовство. По сохранившимся сведени
ям, в частности А.К. Гейнса, М. Шорманов был заядлым 
охотником, и прекрасно разбирался во всех тонкостях это
го дела. Охота являлась для казаха одним из способов по
лучения дополнительных средств существования, хоро
шим способом закалки, средством для показы удали, ма
стерства, и увлекательным мероприятием. Особенно кон
ная охота с ловчими птицами и гончими собаками. Имен
но поэтому мы находим у Мусы Шорманова очень красоч
ное и подробное описание способов охоты, в частности охо
ты с ловчими птицами. Все его данные свидетельствуют об 
огромном опыте охотника самого автора.

Наиболее распространенной и популярной была охо
та с ловчими птицами. Казахи использовали беркутов и око
ло десяти видов ястребов и соколов, особенно ястреба- 
перепелятника, ястреба-стервятника, кречета, сапсана, ба
лобана, дербника. Эти птицы предназначались для охоты 
на определенный вид зверей. Например, на волков, лисиц, 
карсаков, горных козлов ходили с беркутом, на гусей, дроф 
пускали ястребов, а на мелкую дичь -  соколов. Ловчие пти
цы в крае стоили дорого. Так, хороший беркут ценился в 
5-6 верблюдов, сокол -  в 1 или 2 верблюда, ястреба и коб
чики дешевле.

Производственный процесс у охотников с ловчими 
птицами состоял из четырех этапов: поимки необходимой 
птицы, ее приручения, затем обучения и непосредственной 
охоты. Уход за ловчими птицами требовал специальных

1 Казахи. Указ. изд. С. 43.
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знаний и умений, которыми в полной мере обладали знато
ки ловчих птиц -  кусбеги, передававшие свое мастерство из 
поколения в поколение.

Следует отметить, что охота с ловчими птицами име
ла промысловое и полупромысловое значение. Наиболее 
популярной была охота с беркутом. Так, опытный охотник-  
беркутши за сезон добывал от 30 до 60 лисиц. Хороший ла- 
шын мог за один вылет поразить 15-20 уток, кыргый -  50-60 
и более перепелов. Известный казахский этнограф Б. Ка- 
малашулы так пишет о важности охоты с беркутом: «Охота 
с беркутом основывалась на богатых традициях казахского 
народа, и считалась у казахов достойным занятием, навыки 
которого передавались из поколения в поколение»1.

М. Шорманов как опытный охотник, довольно подроб
но описывает охоту с ловчими птицами.

С ручными ястребами, соколами охотятся на зайцев, 
гусей, уток идущих в пищу, а шкуры и пух идут на прода
жу. Ястреба бывают большие, средние и малые. Большой 
ястреб ловит зайцев и гусей, уток и проч., средний -  уток, 
рябчиков, тетеревов и мелких птиц; малый -  уток, рябчиков 
и прочих мелких птиц.

Есть еще особая порода ястребов, называемая туй- 
гун, этот ястреб ловит все породы птиц. Сокола также бы
вают разные: первый называется аксункар, цвет его совер
шенно белый, крылья длинные, хвост средней длины, гла
за черные. Аксункар большею частью сшибает птицу гру
дью. Второй сокол лашын, цвет его черно-пестрый, на шее 
белый галстук, глаза черные, крылья длинные, хвост сред
ний. Аксункар и лашын ловят всех птиц, начиная от самой 
большой птицы -  лебедя, и до самой маленькой перепел
ки. Третий сокол, ителгы, цветом желто-пестрый, крылья 
длинные, хвост средний, на шее имеет белый галстук, гла
за черные. Ителгы ловит зверей -  сайгаков, зайцев, кроли
ков и пр. и птиц -  гусей уток, куропаток и пр., по быстроте

1 Кәмәләшулы Б. Қазақтың дәстүрлі қүсбегілігі және атбегілігі. Алматы: 
Өнер, 2006. С. 6.
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полета ителгы далеко не сравнимо с быстротой аксункара и 
лашина. Ителгы приучают на козлах, подготовляя их к охо
те на сайгаков. Между рогами коз привязывают кусок мяса 
и на нее пускают ителгы. Это повторяется до тех пор, пока 
ителгы совершенно не приучится ловить козу. Ителгы, при
ученный на козе, завидев сайгака, летит вслед за ним, на
гоняет, садится на голову и с неимоверной быстротой на
чинает клевать глаза. Сайгак от страшной боли начинает 
вертеться на одном месте; в это время нагоняют сайгака 
борзые собаки (тазы). Лучшие ястреба, имеющие необык
новенную быстроту полета и ловкость, при обилии уток, на
селяющих озера и мелкие речки, ловят в день от 50 до 100 
уток. Самое лучшее время для ястребиной охоты -  осень 
(между 15 сентября и 10 октября), когда птица возвраща
ется в теплые края, и весна (между апрелем и последни
ми числами мая). Самый лучший ястреб может ловить вес
ною в день от 25 до 50 уток. Здесь нужно объяснить причи
ну разности улова, производящегося как весною, так и осе
нью. В весеннее время, при изобилии воды как в речках, так 
и в озерах, если ястреб застигнет утку на воде и в дальнем 
расстоянии от берега, то он вынужден бывает бросить утку 
в воду; утка, разумеется, тотчас же улетает или же беспре
станно ныряет; ястреб же сам никогда не садится в воду, да 
его и приучают к этому, потому что, если он сядет на воду и 
помочит свои крылья, тогда уж он не сможет летать до тех 
пор, пока не высохнут у него крылья.

Неважные ястреба, не отличающиеся своей быстро
той и ловкостью, могут ловить в день от 10 до 25, даже ме
нее. Сами бросаются на него и убивают. Охотникам удает
ся прирезать добычу при последнем издыхании. На счаст
ливый день приходится от 5 до 15 сайгаков битых ителгы и 
тазы. Лучшие из ястребов могут ловить в день гусей и ку
ропаток от 10 до 15, средние же -  от 3 до 5. Некоторые же 
совершенно не способны ловить гусей, хотя и имеют ино
гда желание погнаться за добычей, но, как будто бы испу
гавшись, оставляют свою погоню за ней. Кыргый, ручной
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ястреб, также бывает трех величин: большой, средний и ма
лый. Большой ловит уток, рябчиков, перепелов и жаворон
ков; средний -  рябчиков, перепелов и жаворонков; мень
ший -  перепелов и жаворонков. Кроме исчисленных выше 
ястребиных пород есть еще породы: турымтай и джагал- 
тай. Первый имеет близкое сходство с мышеловом, как 
цветом перьев, так и величиной. Второй -  величиной не 
больше мышелова, цвет имеет черно-пестрый, на шее бе
лый галстук. Оба они ловят маленьких куликов, перепелок и 
жаворонков. Охотою с турымтаем и джагалтаем занимают
ся мальчики от 12 до 15 лет, редко взрослые киргизы.

М. Шорманов описывая ловлю ястребов пишет, что 
казахи, имеющие сильную страсть к ястребам, приобрета
ют их следующим образом. Они строго следят, где ястреба 
имеют свои гнезда, которые устраиваются преимуществен
но в густых лесах, больших камышах и на неприступных вы
соких горах, между большими камнями. Охотники выезжа
ют ночью, в то время, когда ястреба вывели уже своих дете
нышей. Охотник тщательно прячется в самом скрытном ме
сте, чтобы ястреб никак не мог его заметить. Когда же, с по
явлением утренней зари, ястреба, оставляя свои гнезда де
тенышей, летят за добычей, тогда маленькие ястреба начи
нают кричать. Охотник же внимательно вслушивается в их 
писк, приближается к гнезду, выбирает их оттуда, кладет в 
имеемый при себе садок и с добычею возвращается домой.

Ловля же больших ястребов производится совсем 
иначе: охотник для сего приготовляет сеть из мережи и за
мечает, где ястреба имеют большой притон, или же где они 
водятся в большом количестве Прийдя в удобное место 
охотник расставляет свою сеть, внутри сети привязывает 
утку или какую-нибудь другую птицу, или же просто чучело. 
Ястреба жадно бросаются на сеть, запутываются в ней и та
ким образом делаются добычею охотника.

Для ловли ястреба существуют и другие приемы. Кир
гизы навязывают на конец длинного тонкого шеста силыш- 
ко, сделанное из конского волоса, и с этим шестом идут в
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поле или к озеру, или к речке, где имеется много птиц; раз
умеется, и ястребов бывает там много. Когда ястреб пой
мает птицу и начнет ее клевать, охотник с длинным шестом 
подкрадывается к нему; услышав шорох, ястреб перестает 
клевать, крепко держа свою добычу в острых когтях, и ози
рается; тогда охотник ложится. Когда ястреб успокоится, не 
видя кругом никого, и снова примется за добычу, охотник 
начинает тихонько подползать к ястребу и приближается на 
такое расстояние, что шест его легко может достать птицу; 
он самым тихим и незаметным для ястреба образом подви
гает шест вперед и накидывает силышко на шею хищника, 
потом и самого его берет в руки и с добычею возвращает
ся домой.

А то бывает ловля ястребов и таким образом (это пре
имущественно бывает с сентября по октябрь, когда птица 
отлетает за моря, а за перелетными птицами летят и ястре
ба). Пристанища свои ястреба имеют преимущественно в 
густых лесах. Охотник, с тем же шестом с силышком наде
вает на ноги войлочные чулки, чтобы не был слышен шорох 
и отправляется в те леса, где на ночлег сидят ястреба. По
ложим, что охотник заметил ястреба на каком-нибудь высо
ком дереве, тогда он перед этим деревом с большою осто
рожностью разводит огонь из сухого хвороста. Ястреб по 
природе одарен сильным чутьем, тотчас же слышит треск 
горящего хвороста, открывает глаза и видит неимоверный 
блеск огня. Это его приводит в сильное недоумение, он впе
ряет быстрые свои глаза в пылающее пламя и при том со
вершенно забывается. Охотник же, пользуясь этой минутой, 
тихонько подходит к дереву, протягивает шест, набрасывает 
силышко на шею птицы и преспокойно берет её.

«Между киргизами есть знатоки птиц, кус-бегы, кото
рые с точностью наперед определяют достоинство всех по
род ястребов. Охотники с пойманными ястребами отправ
ляются к этим знатокам, чтобы узнать достоинства пойман
ного ястреба. Кус-бегы тщательно осматривает ястреба и, 
возвращая его хозяину, говорит, на что его ястреб годен;
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при этом знаток сообщает даже, сколько ястреб в день мо
жет ловить уток и пр. Об ином ястребе кус-бегы говорит, что 
это пустое перо, не стоит напрасно кормить, а лучше от
пустить ястреба на свободу, потому что он никакой пользы 
приносить не может как совершенно негодный для охоты. 
Предсказания кус-бегы впоследствии оказываются спра
ведливыми.

Киргизы пойманных больших ястребов сначала ста
раются сделать ручными. Надевают на обе ноги ястреба 
ременные путцы, в которые вдевают тонкий, длинный ре
мень, балак-бау (балак -  бедро беркута; правая рука, на ко
торой носят ястреба и беркута, покоится на балдак -  па
лочке, привязанной к седлу и оканчивающейся вилкою или 
дугою для руки; при ястребиной охоте применяют бара
бан -  пугать птиц, называемый дабыл). Потом этим ремнем 
привязывают птицу к седалочку на треноге, тугыр (на бер
кута надевают кожаную шапочку -  томага, закрывающую 
его оба глаза). В продолжение двух или трех суток не дают 
ястребу спать, держа его на руках, беспрестанно беспокоя 
его, вспрыскивая водой его самого, или водой с солью ему 
глаза. Все это причиняет ястребу сильное беспокойство, от
чего он рвется, мечется, хлопает крыльями, а хозяин в это 
время старается успокоить его, беспрестанно гладит, рас
правляет крылья и хвост, и эти ласки, оказываемые хозяи
ном, ястребу становятся приятными, и он становится смир
нее и делается весьма внимательным. Пищу ястребу дают 
два раза в день: утром и вечером. Она приготовлена из све
жего мяса, исключая верблюжье; с мяса верблюда (питаю
щегося большею частью солеными травами) ястреба ско
ро пропадают. Мясо дается ястребу мелкими кусочками и 
всегда вымоченным в свежей воде. По прошествии неко
торого времени ястреб делается совершенно ручным, тог
да его уже начинают приучать к охоте. Для этого берут в 
руку кусок мяса, и на руку всегда надевают длинную кожа
ную рукавицу -  биалай, для того чтобы ястреб не мог ца
рапать острыми когтями руку хозяина, и отойдя шагов на
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10 от ястреба, начинают его звать к себе. Когда ястреб со
вершенно научится и сделается вполне послушным хозяи
ну, тогда берут его на охоту за утками. Если ястреб пойма
ет утку и начнет ее клевать, то хозяин со всею возможной 
скоростью подъезжает к нему, соскакивает с лошади и тот
час отбирает от него пойманную утку; через это ястреб так
же научается быть послушным и не портит пойманную пти
цу. Молодых же ястребов приучать к охоте гораздо легче. 
Их приучают таким образом: пойманной живой утке выдер
гивают из крыльев несколько перьев, чтобы лишить ее бы
строте свойственного ей полета, и пускают её летать. Раз
умеется, утка летит медленно, тогда на нее пускают моло
дого ястреба, который по природной своей кровожадности 
бросается вслед за ней и в мгновение ока догоняет ее и 
начинает клевать. В это время хозяин подбегает к ястребу 
и отбирает от нее утку. Такое обучение повторяется по не
сколько раз ежедневно, до тех пор, пока ястреб будет в си
лах сам ловить полевых уток, и тогда уже его берут на дей
ствительную охоту.

Эти молодые ястребята в самое короткое время дела
ются совершенно ручными, и со временем они становятся 
весьма привязанными к своему хозяину. Надобно еще ска
зать, что охота с ястребятами производится только весной, 
летом и осенью. Напротив, охота с беркутами производится 
только в зимнее время»1.

Важность для казахов охоты с беркутами отмечал ещё 
А.И. Левшин. Он писал: «Любимейшее и любопытнейшее 
из средств ловли зверей есть лов беркутами. Сим спосо
бом ловят не только зайцев, лисиц, диких коз, но даже и 
волков»2.

Одной из лучших считалась охота с борзыми соба
ками. В регионе использовалась среднеазиатская борзая 
(тазы), которая отличалась отличной способностью пресле

1 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор- 
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 39-46.

2 Левшин А.И. Указ. соч. С. 384.
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довать зверя, с особой зоркостью и максимальной резво
стью. Специфические условия охоты в степном крае выра
ботали свои особенности. Так, в отличие от других извест
ных пород борзых, при розыске добычи тазы пользовались 
чутьем, а при охоте на сурка мастерски подползали к норе. 
Поэтому охотники старались приобрести тазы еще щенком, 
чтобы правильно Ёоспитывать.

Тазы использовались большей частью для безружей- 
ной охоты на зайца, сурка, волка и копытных. Охотились с 
ней поздней осенью и зимой при любых погодных условиях. 
Способы охоты были разнообразны: в наездку, с облавой 
верхом и с загоном пешком. Кроме тазы использовались 
крупные собаки казахской породы «бори басар». С. Бронев- 
ский, отмечает что у казахов «порода борзых собак ведется 
одинаковая с крымскими и черкескими»1. Тем самым он не 
отличал особенности настоящей казахской породы борзых.

М. Шорманов уделяет особое внимание традиционной 
охоте казахов с борзыми собаками, а также способам лов
ли зверя с помощью капканов, басм и кучалою (по-русски: 
эминиум -  авт.).

Он пишет, что звероловство производится ружьями, 
борзыми собаками и обученными беркутами, которые ло
вят лисиц, карсаков, а некоторые даже и волков; также ло
вят капканами и басмами и производят отравой -  кучалою.

Басмы употребляются только тогда, когда охотник за
мечает следы лисицы или карсака и по ним отыскивает 
нору. Разумеется, это возможно всегда по свежему снегу. 
Охотник бдительно следит, когда карсак или лисица нахо
дится в норе. Время нахождения лисиц в норе бывает са
мое холодное, а карсаки почти постоянно зимой днем ле
жат в норах, в ночное же время выходят на приискание 
себе пищи. Охотник приставляет басму к самому отверстию 
норы. Берется корыто в один или в полтора аршина длиною 
и в пол аршина шириною; на средине корыта прорезывает
ся круглая дыра в три вершка в диаметре; над дырой кла

1 Броневский С. Указ. соч. С. 43.
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дется доска, на которую положен для тяжести большой ка
мень. Доска эта одним концом прикреплена к корыту дере
вянным винтом, под другой же конец доски подставляется 
небольшая палочка, на каждом конце которой сделано по 
зарубочке. Палочка эта одним концом прикрепляется к ко
рыту, а другим к доске. В зарубочку, соединяющуюся с ко
рытом, вставляется длинная палочка, пропущенная в нору. 
Когда зверь высунет в дыру корыта голову и таким образом 
коснется палочки, конец которой находится в норе, то чрез 
это соприкосновение длинная палочка вышибает малень
кую из-под доски, которая тотчас же падает или на голо
ву, или на шею, или на спину карсака или лисицы и убивает 
их. Басмы напоминают своим устройством и действием до
машние мышеловки, употребляемые в домах.

Способ отравления кучалою М. Шорманов описывает 
так: Киргизы (казахи -  авт.) дают ежедневно по одной про
питанной кучалою лепешке овце и таким образом продол
жают дней 30 или 40, в продолжение которых мясо овцы 
пропитывается ядом и она, наконец, околевает. Околевшую 
овцу бросают на известное место, за которым и наблюда
ют. Разумеется, голодные звери, почуяв падаль, сбегают
ся на нее целыми табунами (от 5 до 10 волков), с жадно
стью нападают на нее, немедленно пожирают и отравля
ются. Также пропитывают кучалою куски мяса, начиненного 
мелко нарубленным конским волосом, чтобы яд непремен
но убил зверя. Простое сало с кучалою иногда малодей
ственно: оно задерживается в желудке и выводится рвотою. 
Поэтому для удержания начиняют куски отравленного куча
лою мяса мелко нарубленных конским волосом1.

Охота с капканами отличалась сложностью, требова
ла специальных навыков, знания мест обитания и повадок 
обитателей природы. На каждого зверя предназначались 
определенные капканы, которые изготавливали опытные 
мастера, а также покупали у торговцев.

1 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 38-39.



114 Муса Шорманов

Перепелки, куропатки вылавливались многочислен
ными петлями из конских волос (тузак). Тетеревов, ряб
чиков ловили силками, состоящими из ряда петель, нани
занными на волосяную веревку. Их укрепляли между дере
вянными кольями, прикрывали снегом. В качестве приман
ки разбрасывали просо, мешая со снегом, поедая их, птицы 
попадали ногами в петли. Для ловли последних, по приме
ру русских, применяли также корзины.

Охота с ружьем у казахов не имела широкого распро
странения по некоторым причинам. Во-первых, из-за сла
бого распространения огнестрельного оружия редко кто в 
степи занимался этим делом. Во-вторых, местному насе
лению было запрещено иметь огнестрельное оружие, как и 
всякое оружие.

Тем не менее, в этнографических работах М. Шорма- 
нова можно найти сведения о ружейной охоте казахов: «Ру
жейная же охота производится во все времена года. В обла
сти сибирских киргизов в продолжение всего зимнего вре
мени охотятся за сайгаками, лебедями, гусями и пр., в зим
нее же время -  за дикими кабанами (архар), волками, лиси
цами, зайцами, тетеревами и горными рябчиками. В Акмо
линском округе только таминские волости в продолжение 
всего года охотятся за дикими лошадьми (куланами)»1.

В Казахской Степи в XIX веке имели широкое рас
пространение фитильные ружья (кара мылтык, мысык ку
лак мылтык), имевшие гладкий ствол, заряжающиеся с 
дула, фитиль и сошки из сайгачьих рогов или деревянные. 
Со второй половины XIX века начали появляться капсуль
ные ружья. С проникновением русских крестьян местные 
охотники начали приобретать дешевые шомпольные тул
ки, двустволки, а также дальнобойные винтовки, составляв
шие их гордость. Однако стоит отметить, что огнестрельно
го оружия у казахов было очень мало.

При охоте мергены (казахские стрелки -  авт.) стара- 
лись стрелять наверняка, чтобы сэкономить заряд, обхо-

1 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 47.
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дившийся им дорого. Этому способствовали купцы, кото
рые, снабжая казахов порохом, дробью, пистонами назна
чали на свой товар высокие цены.

Охота с ружьем велась как в одиночку, так и в группо
вую. В последнем случае наибольший интерес представля
ла охота на копытных. Максимальную опасность представ
ляла охота на хищных зверей. В одиночку предпочитали 
охотиться на мелких зверей, особенно зимой, по пороше. 
На водоплавающую дичь, особенно на уток и гусей, охоти
лись во время весенних и осенних перелетов, с подъезда 
или из шалаша, оборудованного на берегу водоемов и озер. 
Иногда для этой цели использовали воду, прикрытую ветвя
ми или камышом1.

0  рыболовстве у казахов М. Шормановым сказано 
всего несколько слов. Он лишь отмечает, что: «Рыбная лов
ля киргизами производится во всем согласно с таковою же 
русских рыбаков»2. Тем не менее, необходимо остановить
ся на описании традиционного рыболовства у казахов.

Павлодарский уезд, где жил М. Шорманов, располагал 
большими водными ресурсами. Самым привлекательным 
рыболовным потенциалом обладала река Иртыш. Однако 
рыболовством занимались только бедняки, так как рыбу ка
захи почти не употребляли в пищу. С ростом русского насе
ления и расширением торгово-экономических связей с Рос
сией увеличивается спрос на рыбу и рыбопродукты. Для не
которой части казахов рыболовство становится постоян
ным занятием, сочетавшимся его со скотоводством. После 
создания «десятиверстной полосы» вдоль Иртыша, каза
хам было запрещено самовольно ловить рыбу, так как река 
с берегами находилась в исключительном пользовании Си
бирского казачьего войска3.

Традиционными орудиями лова казахов являлись 
удочки (кармак), трезубая острога (шанышкы), у которой

1 Казахи. Указ. изд. С. 47-57.
2 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор

манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 38.
3 Казахи. Указ изд. С.44.
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два крайних зуба были несколько длиннее центрального: 
сак (сузеге), иногда зимой пользовались крючками, прикре
пленными к палке (илме). Наибольшее распространение 
имел сак, на его изготовление шел кусок старой сети или 
плели из ниток, а ранее из конских волос при помощи спе
циального приспособления (инелик). Натягивали на дере
вянный обруч сеть и прикрепляли к палке длиной от 1,5 до 
2 м. Особенно эффективен был сак весной, когда рыба шла 
на нерест. Саком ловили рыб и зимой. Для этого на рассто
янии семи -  восьми метров делали две проруби, которые 
соединяли канавкой (астау), в одну из них (майлык) опуска
ли сак и из другой вытаскивали весь улов. Этот способ при
менялся чаще на озерах. Применялся сак и для вычерпы
вания рыб, угодивших в ловушки -  (казы). Ловушки стави
лись в местах, где было спокойное течение или в озерах, и 
представляли собой прямоугольные или полукруглые камы
шовые изгороди (уйшик), в одной стороне которой оставля
ли проход (ауыз). Большая часть рыб, попав в казы, остава
лась в ней, и человек вычерпывал их саком. Так рыбу лови
ли и зимой, в этом случае на льду сооружали «куру». Так
же в Павлодарском уезде казахи -  рыболовы пользовались 
мордушками, вентерями, заимствованными у переселен
цев. Первые изготовляли из тальника, а вторые -  из мел
кой сети, которую натягивали на деревянные или металли
ческие обручи. Вентерь с заложенной наживкой опускался 
в прорубь, и человек, лежа на льду на камышовой или во
йлочной подстилке, следил, пока в нем не наберется мно
го рыбы, затем затягивал петлю у отверстия и вытаскивал 
его наружу. Большая часть рыбы вылавливалась более со
вершенными орудиями -  неводами (жылым) и сетями (ау).

Русский промышленник предоставлял казахам невод 
или сети, за что получал половину улова. Для лова рыбы 
сетями или неводом объединялись в артели, главный (бас- 
шы) договаривался с предпринимателем, остальные зани
мались делом.
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Отловленную рыбу в теплое время солили, зимой за
мораживали и на верблюдах перевозили к русским посел
кам, городам для продажи или же обменивали на зерно, 
муку, картофель1.

Данные сведения справедливы относительно послед
ней четверти XIX века, в первой половине века по данным 
А.И. Левшина рыболовство не занимало должной роли в хо
зяйственном занятии казахов. Исследователь отметил этот 
факт следующим образом: «Ни количество рыбы, добы
ваемой киргизами, ни способы ловить её не заслуживают 
внимания. Посему рыболовство в народе киргиз-казачьем, 
хотя и начало с некоторого времени распространяться, но 
все еще незначительно»2. Его дополняет С.Броневский, от
мечавший, что казахи «не любят рыбы; бедные только до
бывают ее крючками и сетями, сделанными из лошадиных 
волос»3.

Ремесла. Домашние промыслы и ремесла казахов 
развивались в условиях кочевого и полукочевого хозяйства, 
удовлетворяя в основном нужды семьи, то есть были ча
стью натурального хозяйства, имеющаяся продукция почти 
не попадала на рынок.

Домашний скот давал кочевнику не только пищу, но 
и сырье. Из шерсти овец валяли войлок для покрытия юрт, 
ткали ковры и другие бытовые предметы. Из шерсти делали 
полотна для пошива одежды, ею утепляли верхнюю одеж
ду, а также шили войлочные плащи, чулки из волоса крупно
го скота, вили веревки, из костей животных изготавливали 
различные предметы кухонной утвари, инкрустировали ме
бель. С.Броневский отмечал, что «киргизы в знатном коли
честве собирают шерсть с овец и верблюдов, сортируют ее, 
и из лучшей выделывают ткани для армяков, из худшей ков
ры, мешки и войлоки нарочитой величины. Из конских волос 
и коровьих хвостов вьют прекрасные арканы. Кожи лошади

1 Там же. С. 44-46.
2 Левшин А.И.Указ. соч. С. 385.
3 Броневский С. Указ. соч. С. 43.
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ные и воловьи вырабатывают на сыромяте, из овечьих шкур 
делают овчины»1.

Продукция домашней промышленности потребля
лась внутри натурального хозяйства, и создателями боль
шинства изделий являлась женская часть семьи. Развитие 
капитализма в России привело к проникновению товарно- 
денежных отношений в Казахстане, способствовало ломке 
натурального способа производства, выделению ремесла 
из домашней промышленности.

Выделение ремесла из натурального хозяйства каза
хов затронуло не все отрасли домашнего производства, и 
развитие их было неравномерным.

Женские домашние промыслы (кошмоделие, коврот
качество, плетение узорных циновок, вышивка) стали со
ставной частью натурального хозяйства.

Производство войлока было главенствующим заняти
ем в домашнем производстве, и если продажа их была не
значительной, то изделия других промыслов (ковры, туски- 
изы с вышитым орнаментом и т. д.), несомненно, делались 
на заказ или продавались на рынках еще меньше.

Излишки продукции домашней промышленности реа
лизовались в основном в форме обмена.

Обмен изделиями происходил как внутри аула, так и 
между аулами, имевшими в избытке тот или иной вид сы
рья, изделия.

В конце XIX века, хотя некоторые изделия домашних 
промыслов продаются на рынках, товарное обращение по- 
прежнему преобладает над продажей.

Ремесло у казахов начало выделяться из натурально
го хозяйства в самостоятельную отрасль во второй полови
не XIX века, и им в основном занимались мужчины. Казах
ский ремесленник не порывал экономических связей с ау
лом, часть его семьи по-прежнему кочевала.

Неразвитость товарно-денежных отношений, стрем
ление ремесленника вернуться к прежнему занятию ското

1 Броневский С. О казахах Средней Орды. Павлодар: ЭКО, 2005 С.38.
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водством было причиной широко бытовавшей оплаты тру
да натурой, главным образом скотом. Как только человек в 
течение нескольких лет получал за свои изделия необходи
мое количество скота для прожиточного минимума, он сра
зу же возвращался к своему прежнему занятию -  скотовод
ству, однако, до конца не порывал с ремеслом и занимался 
им для получения дополнительного заработка. Все же, не
смотря на общую картину неразвитости ремесленного про
изводства, у казахов были люди, отдававшие свое основ
ное время ремеслу. Среди казахов были кузнецы, ювелиры, 
мастера-седельщики и т. д.

Плодотворное влияние на развитие ремесел казахов 
оказали переселенцы из России, среди которых было не
мало настоящих знатоков своего дела. Например, казахи 
научились выделывать четырехколесные и одноколесные 
брички, более усовершенствовали кузнечное дело. Продук
ция мужских ремесел (кузнецов, ювелиров, деревообделоч
ников, кожевников, косторезов, камнерезов) при заказах ре
ализовалась в основном непосредственно производителем

Если же говорить о соотношении домашних промыс
лов и ремесел, то первые в основном продолжали удовлет
ворять потребности семьи в бытовых предметах, а ремес
ла, в виду своей неразвитости и ограниченности ассорти
мента, не могли полностью удовлетворить потребности ка
захского общества, и значительная часть изделий шла на 
удовлетворение внутренних потребностей аулов в форме 
товарообмена.

В конце XIX -  начале XX века из России усилился по
ток промышленных товаров, с которыми изделия казахских 
ремесленников не могли конкурировать.

Выделение ремесла в самостоятельную отрасль, вы
ход его на рынок тормозилось социально-экономическим 
состоянием казахского общества, основу его составляли 
мелкие, маломощные хозяйства скотоводов и в меньшей 
мере -  земледелие. Домашняя промышленность остава-
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лась в основном частью натурального хозяйства скотово
дов, и даже те, в которых производства приобретали харак
тер ремесла, не порывала экономических связей с прежни
ми методами ведения хозяйства1.

Еще в конце XVIII века И.Г. Андреев, отмечая раз
витость домашних ремесел казахов писал, что «казахи- 
кузнецы делают ножи, шилья, копья. Медники из меди ла
туни кованою работаю оправляют камчи, поясья и напаива
ют проволокою»2.

Описание традиционных ремесел занимает в этно
графических трудах М. Шорманова видное место. Автор 
подтверждая факт того, что ремесла не получили большо
го развития у степных кочевников, отмечает, что они были 
основным видом деятельности у казахов, живущих вблизи 
городов: «В числе киргизов правда, встречаются, например, 
сапожники (в Кокчетавском и Баян-Аульском округах), плот
ники, кузнецы, серебряки; но представители этих промыс
лов крайне малочисленны и годовой заработок их ограни
чивается совершенно ничтожной цифрой. Вообще промыс
лы оседлого характера привились преимущественно (если 
не исключительно) в среде подгородных киргизов; истые же 
кочевники-степняки, вполне поглощенные уходом за свои
ми стадами, знают только один промысел, да и тот впол
не кочевой, именно охоту с ручными ястребами и отчасти с 
борзыми собаками»3.

М. Шорманов разделяет следующие виды домашних 
промыслов: сапожное мастерство, плотничье и печное ма
стерство, кузнечное и серебряное мастерство.

По сведениям М. Шорманова, «сапожное мастерство 
заключается в шитье сапог, ичигов, галош, разных родов ксе 
(кожаная сумка, висящая на поясе), конской сбруи: узд, пот
ников, тебенги».

1 Казахи. Указ изд. С. 60-67.
2 Андреев И.Г. Описание Средней орды киргиз-кайсаков. Павлодар: ЭКО, 

2006.С. 96.
3 Чорманов М. О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // В кн. 

«М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 16.



II. Исследовательская деятельность Мусы Шорманова 121

Он отмечает высокое качество казахских мастеров са
пожного дела: «В настоящее время киргизы Баян-Аульского 
и Кокчетавского округов в сапожном мастерстве и шитье 
ичигов и галош нисколько не уступают бухарским и таш
кентским мастерам, если еще только не превзойдут как ак
куратностью, так и прочностью»1.

Здесь же он, как опытный хозяйственник, сожалеет о 
том, что «в степи не имеется кожевенных заводов, на кото
рых бы киргизы могли сами выделывать разные кожи. Кир
гизы продают русским купцам свои сырые кожи по самым 
дешевым ценам, не более 2 руб. сер. за кожу, а по проше
ствии некоторого времени эти же самые купцы к ним при
возят выделанные кожи (и то самого малого размера), за 
которые киргизы платят от 5 до 7 руб. серебром»2.

Также он пишет: «Козловые кожи для теплых сапог 
киргизы выделывают сами. Сами же выделывают они са
поги из конской кожи, снятой с задних ног лошади; эту кожу 
выделывают очень мягко и шьют из нее теплые сапоги, вро
де оленьих, употребляемых в Березовском крае. Сверх это
го из выделанных козлиных кож шьют различных величин 
сумы и перчатки»3.

Обстоятельно и подробно описаны М. Шормановым 
продукты плотничьего ремесла. Он пишет, что «киргизы (ка
захи -  авт.) строят дома и делают к ним все принадлежно
сти, как-то: рамы, двери, голландские и русские печи, ам
бары, завози и проч., также выделывают для юрт все необ
ходимые принадлежности: чингарак (верхний обруч), ууки 
(длинные палки, вдетые в чингарак), кереке (стены юрты), 
босага (косяки), табалдырыки (порог), ыткырмесы (лег
кая дверь, чтобы собаки не могли входить в юрту), бакан- 
ча (бакан -  раздвоенная на верхнем конце, упирающемся 
в круг чангарака, жерди; баканча -уменьшительное от ба
кан), шкафы, сундуки, кебеже (буфет вроде ящика), орын-

1 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда II В кн. «М. Шор- 
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 47.

2 Там же. С. 47-48.
3 Там же. С. 48.
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дык (подставка под собы), табаки (большие блюда), аяки 
(большие чашки), саптаяки (чашки с ручками), тегене (боль
шая миска), разных величин аставы (корыта), ожау (ковш с 
длинной ручкой для кымыза; выделываются из разных лес
ных корней и из рогов архара), чомыш (большой ковш из бе
резы, употребляемый при варке мяса в казане), арбы (тара
тайки и телеги), разной величины касыки (ложки), ачамай 
(вьючное или коровье седло, ыргыршак тоже), ер (седло), 
курек (лопата), кундак (ружейное ложе)»1.

М. Шорманов свидетельствует о том, что казахи пре
успели в плотничьем ремесле: «В плотничьем мастерстве, 
преимущественно в постройке домов, нужно отдать спра
ведливость киргизам Баян-Аульского округа, Джангозы- 
Айдаболевской Басентеинской волостей, которые даже 
в настоящее время строят дома в гор. Павлодаре для 
русских»2.

Также приведен подробный список продуции кузнеч
ного ремесла: «Киргизы делают чийте-мылтык (винтовки), 
клыш (сабли), селебе (полусабли), балта (топоры), чапа- 
шот (орудие вроде топора с лезвием перпендикулярным к 
оси топорища, а не параллельным к ней, как в обыкновен
ных топорах), устара (бритвы), хайшы (ножницы), пшах (но
жики), ошат (таганы), крыктык (большие ножницы -  стричь 
баранов и козлов), чеге (гвозди большие и маленькие), шы- 
гыршык (кольца), кулып (замки). Равным образом, выковы
вают и некоторые кузнечные принадлежности. Все исчис
ленные здесь вещи киргизы делают весьма хорошо. Кузнеч
ным мастерством славятся отличаются преимущественно 
киргизы Баян-Аульского округа Джанкозы-Айдаболевской 
волости»3.

О мастерах серебряниках М. Шорманов пишет сле
дующее: «Серебряники киргизы (зергер) делают головные 
уборы для невест (саукеле). В такой убор входят: 1) тобель-

1 Там же. С. 48-49
2 Там же. С. 49.
3 Там же. С.49.
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дырык (самая верхушка саукеле), 2) магдай-мончах (укра
шение для лба, состоящее из 36 штук), 3) джак-мончах 
(украшение для висков), сагалдырык -  кумыс (украшение 
подбородка), 4) чашбау-балгауза (украшение для затылка). 
Они же серебрят разные вещи: джуген (узды), ер (седла) и 
проч. Мастерство это доведено у киргиз почти до совершен
ства и совершенно самобытным путем»1.

Анализ сведений М. Шорманова о казахских ремеслах 
дает нам возможность сделать вывод о важности его этно
графических трудов в изучении домашних промыслов и ре
месел. Красочные и подробные описания традиционных ка
захских ремесел дополняют имеющиеся сведения.

Использование продуктов скотоводства и куль
тура питания. В этнографических работах М. Шорманова 
очень много уделено внимания использованию продуктов 
скотоводства и культуре питания казахов. Казахи -  народ 
скотоводческий, поэтому скот являлся для кочевника всем: 
и пищей, и одеждой, и даже топливом. Об этом писал ещё 
А.И. Левшин: «...как пастух,... он (казах -  авт.) приготовляет 
его из одних произведений скотоводства»2.

В работах М. Шорманова в основном описаны про
дукты овцеводства, в меньшей степени козоводства и вер
блюдоводства. Об использовании продуктов коневодства и 
крупного рогатого скота говорится мало.

0  значении овцеводства М. Шорманов пишет таким 
образом: «Баран используется кочевником весь с ног до го
ловы. Баранина -  господствующий здесь сорт мяса; шерсть 
в виде целых мехов и стриженная, идет на приготовление 
всевозможной одежды; из этой шерсти валяют и прослав
ленный в Сибири войлок (кошма). Постоянное обращение 
кочевников с баранами вызвало целую строгую систему 
пользования продуктами овцеводства»3.

1 Там же. С.49-50.
2 Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз кайсацких, орд и сте

пей. Алматы: Санат, 1996. С. 304.
3 Чорманов М. О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // В кн. 

«М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 28.
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Правильную оценку овцеводства в системе жизнеобе
спечения казахов мы находим у А.И. Левшина. Он пишет, 
что: «Выгоды, получаемые киргизом от овцы, чрезвычайно 
важны. Овца кормит, одевает и знакомя с соседями, достав
ляет ему все нужное и приятное»1.

М. Шорманов отмечает, что казахи большое внимание 
уделяли использованию овечьей шерсти.

Шерсть, смотря по обстоятельствам, при которых она 
бывает снята, получает каждый раз особое назначение. 
Весною, в мае месяце, шерсть на баранах представляет
ся скатанною в виде сплошного покрова, простирающего
ся на все тело животного. Ее так и снимают (сдирают рука
ми) всем руном сразу. 6-8 таких овчин сшиваются обыкно
венно вместе и, будучи покрыты сверху какой-нибудь мате
рией, образуют отличную теплую шубу. Этот весенний сорт 
шубы называется по-киргизски джун и идет на изготовление 
разных армяков, мешков и ковровых тканей. Осенью, в сен
тябре, уже прикочевавши в зимовки, приступают к общей 
стрижке всех баранов. Эта шерсть идет преимущественно 
на валянье кошем. Шерсть от 25 баранов дает кошму дли
ною в 8 аршин и шириною от 2 с половиной до 3 аршин. 
Кошма не только у киргизов, но и у соседей из русских (и 
притом не в одной Сибири, но и в Заволжье) пользуется са
мой доброй славой, в качестве защиты от свирепых зим
них морозов и применяется с этой целью на разный манер. 
Ею обивают окна, двери, полы в домах, зимние экипажи, 
ею окутывают и закрывают все, что подлежит прочной и со
лидной охране от холода, и она редко обманывает возла
гаемые на нее расчеты. Киргизская кошма и русский вой
лок имеют между собою общего только материал, из кото
рого обе изготовлены — шерсть. Кошма делается обыкно
венно толщиною в палец и необыкновенно плотно и проч
но скатана. Значение такого громадного шерстяного слоя 
может быть оценено по достоинству только теми, кому слу
чалось езжать в 40-градусные морозы, по бесконечным си

1 Левшин А.И. Указ. соч. С. 375.
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бирским трактам, на которых расстояние между соседними 
станциями разделяется долгими часами, или жить зимами 
в одноэтажных бревенчатых домах, где от окон идет целый 
ураган стужи1.

Подробно описан процесс стрижки овец: «Молодых 
барашков стригут в первый раз месяца через четыре по
сле рождения, именно в июле (окот овец приходится на ко
нец марта). Из их шерсти выделывается особая, нарядная 
узорчатая кошма. В случае выкидыша, полученная с тако
вого мерлушка идет на изготовление шуб детям. Эти шуб
ки необыкновенно мягки и легки. Овчины с молодых бараш
ков, павшие в первую четверть года жизни или зарезанных 
в это время, идут на шубы взрослым. Овчины павших или 
зарезанных несколько позднее барашков (с половины июня 
до половины июля) также идут на шубы; киргизская прак
тика сумела найти известное различие между этими толь
ко что описанными овчинами; оба сорта различаются меж
ду собою даже и названиями. Точно также строго различа
ются между собою овчины, полученные в промежутки: от 10 
июля до 20 августа, от 20 августа по конец сентября и с кон
ца сентября в течение зимы; все эти сорта имеют особые 
названия и особые качества»2. Подробно описан техноло
гический процесс использования шерсти овец в работе «За
метка о киргизах Павлодарского уезда».

Важные данные содержатся об использовании шер
сти коз: «Шерсть козлов тоже не пропадает даром. Их стри
гут один раз в год, именно в последних числах мая. Пе
ред стрижкою стараются снять с козла весь накопивший
ся на нем пух -  тот самый тонкий и нежный пух, лучшие со
рта которого идут на изготовление оренбургских платков. 
Сами киргизы мало употребляют этого пуха; они приготов
ляют из него свои молитвенные кошмы (джайнамаз -  коври
ки, подстилаемые под себя магаметанами во время молит

1 Чорманов М. О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // В кн. 
«М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 28-29

2 Чорманов М. Скотоводство у киргизов Западной Сибири// В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 29-30.
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вы); остальное сбывается русским купцам. Козья шерсть 
идет на сучение веревок, шнурков и завязок для прикрепле
ния на юртах кошем; такие веревочки часто окрашиваются 
в разные цвета. Негодовалых козлят стричь не принято»1.

Имеются сведения об использовании козлиной кожи. 
По сведениям М. Шорманова, они идут «на приготовление 
необъятных киргизских штанов (чалбар)». Технические при
емы подготовки козлиных шкур заключаются в следующем: 
со свежеполученной кожи лущат особым ножом шерсть 
и мездру; затем кладут кожу в корыто с молоком дней на 
5-6, затем высушивают на солнце. Совершенно просохнув
шую кожу мнут до тех пор, пока она не сделается достаточ
но мягкою. Выделанную кожу окрашивают в разные цвета; 
любимый цвет -  темно-малиновый. Шкуры молодых козлят 
дают весьма нежную замшу или лайку, которую богачи упо
требляют на верхи шапок или на крытье любимых ими шуб 
из меха лисьих лапок»2.

«Из молодых козлиных шкур выделывается кылка 
(джага); из шкуры выщипывают длинные жесткие волосы, 
оставляя один пух. Шкура с пухом процессом выделки при
обретает вид мерлушки. Внутреннюю сторону -  мездру -  
окрашивают красками. Одежду из этих шкур носят шерс
тью к телу. Кылка неуступает в достоинстве лисьей шубе, 
из простых сортов. Из кож шьют теплые сапоги для взрос
лых и детей; их окаймляют черным выростком или опойком, 
подшивая под них подошвы. Такие сапоги весьма мягки, те
плы и удобны в зимнее время» -  пишет М. Шорманов3.

Из сведений М. Шорманова можно узнать, что «выдел
кою и приготовлением описанных вещей преимущественно 
отличаются Баян-Аульский, Каркаралинский уезды и часть 
Кувандыковских волостей Акмолинского округа»4.

1 Там же. С. 31-32.
2 Там же. С. 32.
3 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор

манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 59-60.
4 Там же. С.60.
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Про шерсть верблюдов М. Шорманов пишет, что она 
бывает «двух сортов: 1) более короткая, свалявшаяся на 
теле верблюда на войлок (джабагы), употребляемая на 
шубу (купы), также на одеяла и 2) длинная шерсть головы, 
шеи, колен, называемая чуда\ последняя употребляется на 
нитки для шитья кошем, джабагы сабы, торсыков, кауги, ко- 
нека и разных мешков. Конеки бывают двух родов: один 
употребляется для доения кобыл, а в другом держа кымыз 
для гостей; последний конек отличается красотою формы, 
изящностью отделки, и вмещает от 10 до 20 деревянных ча
шек кымыза»1.

М. Шорманов в своих работах пишет также о таком 
специфическом продукте скотоводства, как -  кий, или те- 
з е к -  сушенном помете домашних животных, используемых 
казахами в виде топлива для отопления жилищ и приготов
ления пищи на огне: «На местах бедных лесом и кустарни
ками киргизы употребляют в топливо овечий помет, так на
зываемый кий».

0  нем писал еще С. Броневский: «кий, порядочно в 
сажени сложенный и высушенный из скотского помета упо
требляется вместо дров»2.

Описан традиционный способ получения кия: «кий 
получается таким образом: в зимних овечьих помещениях 
кой-кора с течением времени накапливается навозная мас
са, уплотненная стадом. Эта масса овечьего помета, ког
да она достигает толщины в 4 пальца, срезывается в плиты 
киргизскою мотыгою (кетпень-шот), складывается в сажен- 
ницу и, высушенная за лето, на солнце в следующую зиму 
поступает в топливо. От 100 баранов каждый владелец зи
мовки в продолжение 15 дней получает кию 1 сажень, от 
200 -  2 сажени и т. д.»3.

Теперь обратимся к культуре питания казахов, нашед
шего отражение в этнографических трудах М. Шорманова.

1 Там же. С. 55-56.
2 Броневский С. Указ. соч. С. 44.
3 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор

манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 35.
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В его работах уделено большое внимание молочным про
дуктам питания: курту, иримшику (в некоторых местах на
зван ырымшыком -  авт.), баламыку (иногда он назван бла- 
мыком -  авт.). Поражает поразительная подробность в опи
сании технологического процесса производства продуктов 
питания.

Обратимся к сведениям М. Шорманова: «Зимою бед
ные киргизы питаются куурганкоже или бламыком, кото
рый приготовляется таким образом: ставят на огонь котел, 
в который кладут 1 фун. или 2 фун. бараньего или скотско
го сала, потом всыпают туда 4 или 5 фун. ржаной муки и 
мешают до тех пор, пока мука не сделается от жары крас
ною. Затем, смотря по количеству муки и сала вливают туда 
воды и смесь нагревают до кипения. Куски курта растирают 
в корыте с горячею водою, отчего получается жидкость, по
хожую на какао или шоколад цвета курта. Этот жидкий курт 
вливают в котел с бламыком и снова кипятят. Бламык с кур- 
том весьма вкусен и питателен»1.

В работе «О скотоводстве у киргиз Западной Сибири» 
М. Шорманов отмечает, что баламык, представляет «до
вольно любопытное сочетание чуть ли не всех пищевых за
пасов, имеющихся на лицо в киргизском обиходе. Баламык 
пользуется большою славою среди не одних только кирги
зов, но и соседнего русского населения, знакомого с киргиз
ской кухней»2.

Описание баламыка дает А.И. Левшин. Он пишет, 
что: «занимающиеся земледелием или торгующие с сосед- 
ственными народами готовят жидкую кашицу из пшена, и 
так называемый баламык, состоящий из муки, поджаренной 
с салом и разведенной водою»3.

Следующие продукты питания, которым отведено зна
чительное место в этнографических трудах М. Шорманова, 
примчи к и курт.

1 Там же. С. 54.
2 Чорманов M. О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // В кн. 

«М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 27.
3 Левшин А.И. Указ. соч. С. 304.
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«Из числа продуктов, получаемых киргизами из коро
вьего молока, наибольшею известностью пользуются ирим- 
чик и курт. Эти прекрасные, прочные и питательные кон
сервы заслуживают подробного описания» -  пишет М. Шор- 
манов1.

М. Шорманов так описывает приготовление иримчика: 
«Ырымшык приготовляется таким образом: скопив молоко, 
разводят огонь, ставят на него котел, в который вливают мо
локо, к прибавлением к нему малого количества кислого мо
лока, приготовленного вроде дрожжей (для закваски моло
ка для ырымшыка берется содержимое сычуга ягненка, ко
торый бит в период молочного кормления, до перехода на 
подножный корм; сычуг этот называется маек; его можно 
видеть на поперечных палках (кулдреуч) верхнего кольца 
(чингарак) юрты, и это кипятят на огне до тех пор, пока мо
локо не получится красно-желтого цвета, а затем, в самое 
короткое время превращается в творог, который и называ
ется ырымшык. Он, брошенный в жаркие дни в мешках на 
юрту, сушится на солнце. Высушенный же ырымшык скла
дывают в мешки и хранят до зимнего времени. Зимой же 
употребляют его в пищу вместо хлеба или даже как лаком
ство. Ырымшык сладок, приятен на вкус.

Из ырымшыка киргизы приготовляют «джент». Ырым
шык толкут в мелкий порошок, обливают сливочным мас
лом, эту массу хранят в овечьем желудке. При употребле
нии джент режут или раскалывают на куски ножами»2.

Интересно замечание М. Шорманова, что: «дети си
бирских горожан (русских) считают эти киргизские «сырчи- 
ки» самым утонченным лакомством»3.

Вкусовым качествам ырымшыка уделял внимание 
ещё А.И. Левшин: «Сыр киргизский называет ереметчик. Он

1 Чорманов М О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // В кн. 
«М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 25.

2 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 52-53.

3 Чорманов М. О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // В кн. 
«М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 25.
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сладок, употребляется вместо лакомства и вываривается 
из овечьего же или козьего парного молока»1.

Следующий молочный продукт, которому М. Шорма
нов уделяет большое внимание в своих этнографических 
трудах -  курт.

Курт приготовляется совсем иначе: скопленному мо
локу дают время ссесться, то есть совершенно закиснуть, 
отчего получается сметана с простоквашей; потом все это 
вливают в большие турсуки и сабы (вид деревянной посу
ды -  авт.). Массу квашеного молока, так называемого ыр- 
кыт, бьют мутовкою -  пспек, до тех пор, пока не получит
ся масло, отделяемое от ыркыта в особые посудины; ыр- 
кыт, лишенный сливочного масла, вливают в большие кот
лы, которые ставят на огонь и варят до тех пор, пока ыр- 
кыт не сгустится как тесто; потом эту густую массу выжима
ют почти до суха обеими руками, катают куски курта, кладут 
их на чий (циновки) и сушат на особом навесе оре, устра
иваемом против двери юрты. Оре представляет большой 
и высокий стол, подкрепленный большими кольями, арши
на в три, с тою целью, чтобы никакая скотина или собака не 
могли достать. Курт видом бывает двоякий и имеет разное 
употребление. Один употребляется в осеннее время вме
сто хлеба, а другой к зиме идет на приготовление бламыка. 
Осенний курт похож на лепешку; на ней остаются отпечат
ки пальцев руки, так как она приготовляется сжатием массы 
курта в одной руке; отсюда осенний курт называется сыкба, 
от глагола сыкпак -  сжимать2.

А.И. Левшин также отмечал, что «курт делают напо
добие сухих сырников, из кислого коровьего, либо овечье
го молока»3.

Ценность и питательность молочных продуктов, полу
чаемых от овец, отмечает также А. Букейханов. Он пишет: 
«Овечье молоко гуще и вкуснее коровьего и козьего моло

1 Левшин А.И. Указ. соч. С. 304.
2 Чорманов M. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор

манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 53-54.
3 Левшин А.И. Указ. соч. С. 304.
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ка. С июля овечье молока более и более густеет, и кипячен
ное с закваской из айрана и кумыса дает очень вкусный и 
густой напиток «коюсут», которая почитается второй после 
кумыса любимой пищей киргизов»1.

В трудах М. Шорманова имеется некоторая информа
ция об использовании продуктов, получаемых от коз.

По данным М. Шорманова, казахи коз держат по сле
дующим причинам: «козлиное мясо вкусом далеко уступа
ет баранине но, однако же, имеет то преимущество перед 
бараниной, что козлина легко (быстро) усваивается и быва
ет весьма мягка. Затем, козье мясо не подвергается в лет
ние жары такой порче, как баранина. Если в избытке имеет
ся козлиное мясо, то, чтобы сохранить его от порчи, обмы
вают его кымызом и кладут в тень; при этом мясо не портит
ся в продолжение трех и более дней. Киргизы не солят коз- 
лину (козье мясо -  авт.) в летнее время, как это требуется 
для баранины, говядины и конины, которые без соления в 
летние дни подвергаются порче. Козлиное мясо сохраняют 
свежим особенно для больных, из него варят суп, который 
бывает весьма удобоусвояем для желудка больного. Козли
ное мясо варится весьма быстро: стоит только мясо обмак
нуть несколько раз в самую горячую воду и оно станет год
ным к употреблению»2.

Казахский этнограф А.Д. Сандыбаева, изучившая осо
бенности мясной пищи казахов, отметила также, что «коз
линое мясо намного уступало по вкусовым качествам бара
ньему. Поэтому казахи считали зазорным подносить гостям 
такое мясо. Мало того, козы не признавались отдельным 
видом домашнего скота, а постоянно паслись с овцами»3.

Важные сведения о мясе коз мы находим у А.Н. Бу- 
кейханова: «Козье мясо киргизами считается самым плохим 
мясом и составляет пищу бедняков. Никто не позволит себе

1 Букейханов А Н. Овцеводство в Степном крае // В указ изд. С. 156-157.
2 Чорманов М. О скотоводстве у киргизов Западной Сибири // В кн. 

«М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 57-58.
3 Сандыбаева А.Д. Мясная пища казахов (по материалам Южного Казах

стана). Автореф. д ис .... канд. ист. наук (на каз.). Алматы, 2003. С. 15.
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уважаемого и почетного гостя угостить козьим мясом; зака
лывая гостям козленка, этим самым дают им знать, что они 
непрошенные гости»1.

Интересен для исследователей традиционной культу
ры питания казахского народа описание, данное М. Шорма- 
новым продуктам, получаемым из козьего молока. Он пи
шет: «Молоко, получаемое от коз, выпивается или в сы
ром виде, или же при самом доении коз употребляют тако
го рода прием: наполнив подойник до половины кумысом, 
производят выдаивание прямо в этот кумыс. Последний при 
этом сильно пенится, и чем более прибавляется в него ко
зьего молока, тем все более и более возрастает на нем ко
личество пены. Доение длится до тех пор, пока весь сосуд 
не наполнится пеною до краев. Эта пена быстро густеет и 
становится в скором времени похожею на сметану; вкус ее 
кисловато-сладкий, напоминающий вкус фруктового моро
женного. Обыкновенно ее скопляется в подойнике пальца 
на три толщиною; ее снимают и употребляют тотчас в пищу. 
Жидкость, оставшаяся в посудине, совершенно утрачива
ет все свойства кумыса и употребляется при выделке мер- 
лушек. Можно полагать, что при описанной операции весь 
аромат и алкоголь кумыса переходит в пену»2.

Таким образом, анализ сведений об использовании 
казахами продуктов скотоводства и культуре питания позво
ляет нам констатировать факт глубокого познания М. Шор- 
мановым традиционной культуры народа. Важны для ис
следователей этнографии казахского народа данные, при
веденные в его трудах. Описания использования продуктов 
скотоводства богаты на подробности и очень скрупулезны. 
Они ценны ещё и тем, что автором этих этнографических 
описаний является представитель народа, культура кото
рого описывается. Тем самым ещё раз подтверждается то, 
что лучше о культуре народа может рассказать только но

1 Букейханов А Н. Овцеводство в Степном крае. Указ изд. С. 175.
2 Чорманов М. О скотоводстве у киргиз Западной Сибири // В кн. «М. Шор- 

манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 31.



II. Исследовательская деятельность Мусы Шорманова 133

ситель этой культуры, а М. Шорманов, несомненно, был не 
просто сыном своего народа, но и просвещенным казахом, 
что было в те времена не таким уж массовым явлением.

3. Духовная культура казахов 
в трудах Мусы Шорманова

Общеизвестно, что в истории казахского народа XIX 
век имеет особое значение. С одной стороны, окончатель
ный кризис кочевничества, с другой ростки новой культуры. 
Наиболее остро эти процессы заметны в области духовной 
культуры. Анализ биографических данных и этнографиче
ских трудов М. Шорманова настоятельно требует изучения 
его взглядов на религию и традиционным духовным ценно
стям казахского народа.

«Каждое общество имеет свою иерархию ценностей, 
которая будучи обращена в прошлое, определяет принци
пы отбора того, что историческая наука делает широким со
циальным достоянием»1.

В отношении к религии М. Шорманов стал известен 
в народе как покровитель «мусульман и мусульманской 
веры». По сведениям наших информаторов Т. Енсебаева и 
Е. Кайырбекова Муса Шорманов инициировал строитель
ство мечетей в Омске и Баянауле, содействовал открытию 
аульных мектебов, учебе одаренных детей в лучших рели
гиозных заведениях Средней Азии и России2. Известно, на
пример, что М. Шорманов спонсировал обучение и прожи
вание казахского философа М.-Ж. Копеева в медресе Бу
хары3. Данные факты благосклонного отношения М. Шор
манова к исламу нами объясняется тем, что для противо
стояния духовной деградации в переходный период необ

1 Могильницкий Б.Г. О природе исторического познания. Томск: ТГУ, 1978.
С. 215.

2 ПМА. Сведения информаторов Т. Енсебаева и Е. Кайырбекова.
3 Мәшһүр Жүсіп Көпеев. Таңдамалы. (Екі томдық шығармалар жинаты). 

Т. 1. Өлең, қисса, мысалдар. Алматы: Ғылым. 1990.
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ходимо было сильнее держаться за религию, в данном слу
чае за ислам.

В статье «Зимовки или зимние кочевки» М. Шорманов 
в связи с упоминанием причин для приобретения прав соб
ственности на зимовки касается некоторых традиционных 
ценностей казахского народа. Этими ценностями являют
ся священные для казахов обязанности родителей по от
ношению к старшему сыну. По М. Шорманову, обязанность 
и долг отца в отношении к сыну состоит в том, что «он дол
жен: во-первых, дать ему понятие об истинном Боге -  «Лээ 
иләһә илла Аллаху, мухаммадур расул Аллах»] второе, 
прежде чем дитя достигнет 7-ми лет, когда оно называет
ся сүннет, отец должен позаботиться, через священнослу
жителя, совершить над ним обрезание; в третьих, дать ему 
образование -  гылым уйретпек] в четвертых, отец должен 
его женить үйпендірмек ранее своей смерти. Когда же Го
сподь благословит женить сына, тогда отец обязан устро
ить и саму его судьбу»1.

М. Шорманов в ряде своих статей анализирует соци
альные стороны такого явления как «енш/ беру». Суть его 
такова: женатых сыновей отделяли сразу же после свадь
бы, чему в значительной мере способствовало то, что при
даное невесты включало, как правило, остов юрты. Без от
дельной юрты религиозные и правовые запреты крайне 
стеснили бы невесту в юрте свекра. Официальный раздел 
скота и земли происходит по истечении некоторого време
ни после свадьбы, при непосредственном участии старших 
членов патронимии. С согласия остальных членов патрони
мии новая юрта получает шабар -  покос, енші -  определен
ное количество скота от каждого вида домашних животных 
и метку для скота -  ен.

М. Шорманов отмечает, что «такой обычай в духе на
рода и в настоящее время имеет целью то, чтобы отделен
ный и пристроенный старший брат после смерти отца не

1 Чорманов М. Зимовки или зимние кочевки // В кн. «М. Шорманов. Казах
ские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 5-6.
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имел бы никакого притязания на родовое наследство, при
надлежащее по степным обычаям младшему брату»1.

Как известно по старинным казахским обычаям млад
ший сын наследует дом отца и становится хозяином қара 
иіаңырақ- родового имения.

Отношение казахов к родовому наследству и то, как 
они дорожат им, можно узнать из следующих материалов 
М. Шорманова.

«Если по смерти главного родоначальника остались 
три сына, к которым должна перейти в родовое их наслед
ство зимовка, равно и весь скот -  богатство степного жи
теля, а между тем зимовка заключает в себе только 10-ти 
верстное пространство, на котором в зимнее время пасет
ся и прокармливается собственный их скот и если случит
ся, что по смерти отца через несколько лет по милосердию 
и благословению Божьему, скот их до того размножится и 
увеличится, что для него это 10-ти верстное пространство 
зимовки станет недостаточным, тесным, тогда по древним 
обычаям киргизского народа, старший брат должен уда
литься, а два младшие остаются на прежнем месте. По про
шествии некоторого времени, средний брат таким же обра
зом приобретает зимовку; самый же младший из них, кото
рый называется Кара-шанырак, делается уже полным на
следником родовой зимовки. Этот обычай в духе народа 
и в настоящее время. Бывают еще и такого рода случаи: 
если владелец зимовки занимает также 10-ти верстное про
странство, а при малом количестве скота она для него ве
лика, обширна, тогда он, разумеется, по бедности своей мо
жет уступить часть оной другому за условное вознагражде
ние и то с величайшею грустью в сердце, что он не в состо
янии занимать все родовое, драгоценное и святое для него 
наследство; напротив, если бы он в силах и возможности 
был сам занимать все принадлежавшее ему пространство, 
тогда он ни за какие сокровища в мире не уступил бы нико- 
му и никогда ни одного клочка земли»2.

1 Там же. С.7.
2 Там же С. 6-7.
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Следует отметить, что принцип минората, хотя и яв
ляется массовым явлением у казахов, не всегда соблюдал
ся, все зависило от конкретных обстоятельств, в частности, 
от взаимоотношений стариков с невестками. Во всяком слу
чае, те из сыновей, которые при жизни отца были наделены 
долей от наследства, по обычному праву не могут претен
довать на оставшунэ часть1.

Очень трогательно пишет М. Шорманов о значении 
родовых зимовок для казаха: «киргизы так свыклись со сво
ей кочевой жизнью, что, почти без преувеличения можно 
сказать, зимовка для них также необходима, как воздух для 
всех живущих на земле. Оторвите киргиза, не привыкшего с 
самого раннего детства к другому образу жизни, от его коче
вой жизни, и он скоро зачахнет и умрет»2.

Достаточно уделено М. Шормановым внимания и та
ким традиционным ценностям казахского народа, как госте
приимство и радушие. Например, по его записям следует 
считать, что в «определении числа подлежащих убою жи
вотных главную роль играют размеры гостеприимства хо
зяина; а гостеприимство и хлебосольство имеют здесь не
обыкновенно большое значение. Богатый хозяин, нарезав 
осенью скота, проводит все время в непрестанных пирше
ствах, угощая толпы наезжающих гостей и раздавая ще
дрые подачки (натурою -  мясом битого скота, кумысом и 
т.п.) беднякам собственного аула. Хлебосолы именуются в 
народе пышным эпитетом «благодетель» (мурза)»3.

К сведению, М. Шорманов остался в памяти своих 
земляков именно как мурза или как правильнее по-казахски 
мырза. По сведениям, собранных нами в Баянаульском 
районе, М. Шорманова в народе прозвали и до сих пор 
называют Муса мырза. Это подтверждается данными от

1 Артыкбаев Ж. Казахское общество: традиции и инновации. Астана: Па- 
расатәлемі, 2003. С. 151-152.

2 Норманов М. Зимовки или зимние кочевки // В кн. «М. Шорманов. Казах
ские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 9.

3 Чорманов М. О скотоводстве у киргиз Западной Сибири // В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 23.
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М.-Ж. Копеева, который в своих посвящениях М. Шормано
ва также называет его Муса мурза. В письмах Ч.Ч. Валиха- 
нова, адресованных своему дяде, он называет его не иначе 
как, «Аяулы мырза» -  «Милый мой мурза».

«Киргизы щеголяют друг перед другом своим госте
приимством» -  отмечает М. Шорманов1. Разумеется, «ще
голять» могли себе позволить только богатые из казахов.

М. Шорманов подтверждает общепринятое представ
ление о казахском народе как народе гостеприимном: «Кир
гизы с большим радушием и любезностью угощают ырым- 
шыком гостей, как киргиз, так и русских» -  пишет он2. Зна
чит, гостеприимство и радушие -  черты, свойственные не 
только богатым мурзам, но и простым степнякам.

Современник М. Шорманова, исследователь казахов 
В.К. фон Герн также отмечает гостеприимство, как отличи
тельную черту кочевников: «...казахи ... до сих пор отлича
ются приветливостью, добродушием и гостеприимством, 
которое возведено у них даже в культ. Оставшийся без уго
щения путник и в настоящее время -  ослабления патриар
хальных нравов, по обычаю, имеет право заявить об этом 
бию (казахскому народному судье), как о несоблюдении и 
даже оскорблении священного обычая гостеприимства»3.

Одним из составляющих традиционных ценностей 
степняков была лошадь. Мы находим у М. Шорманова рас
пространенное утверждение, что «хорошая лошадь состав
ляет предмет гордости и тщеславия хозяина»4.

О его ценности для казаха М. Шорманов пишет та
ким образом: «Для богатого киргиза немаловажный рас
чет иметь лошадей, они ему доставляют все необходимое 
в жизни: пищу, питье, одежду и удовольствия. Богатый из
бытком лошадей готов щегольнуть при всяком удобном слу

1 Там же. 64.
2 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда II В кн. «М. Шор

манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 53.
3 Герн фон В.К. Характер и нравы казахов. Павлодар: ЭКО. 2006, С. 5.
4 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор

манов Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 50.
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чае; такими случаями бывают: приезд почетных гостей, по
минки по умершим, свадьбы и т. п. В этих случаях богатые 
режут кобыл и молодых жеребят, варят их мясо, составляю
щее по понятиям киргиз самое лакомое и изысканное блю
до. От дойных лошадей с молодыми жеребятами получают 
молоко, из которого приготовляют любимый киргизами на
питок кымыз, который пьют сами и угощают всех и каждого, 
богатого и бедного, старых и молодых, таков обычай киргиз
ского народа»1.

В этом месте редактировавший статью А. Букейха- 
нов сделал очень уместное примечание, что «ныне, в нача
ле XX века, обычай этот сохранился только на крайнем юге 
киргизской степи; на севере ее в уездах Омском, Павлодар
ском, Кокчетавском, кымыз сделался товаром и им бесплат
но угощают только нужных гостей»2.

Вообще, лошадь для казаха представляла непревзой
денную ценность и имела сакральное значение. Об этом 
выразительно пишет исследователь коневодства казахов 
А.Т. Жанисов: «Лошадь служила главным средством ком
муникаций, снабжала кочевников любимым напитком кумы
сом и полезным питательным мясом конины, её кожа слу
жила для изготовления посуды, домашней утвари. Не слу
чайно казахи все своё благополучие связывали именно с 
коневодческой отраслью, а сама лошадь была священа»3.

Таким образом, некоторые сведения позволяют нам 
судить о взглядах М. Шорманова на традиционные ценно
сти казахского народа и к религии, составляющих важную 
часть духовной культуры любого этноса. М. Шорманов при
держивался ценностей мусульманской веры и традиционых 
норм, принятых в патриархальном казахском обществе.

Труды М. Шорманова отличают точность этнографи
ческой детализации, конкретное описание отдельных эле

1 Там же. С. 50.
2 Там же. С. 50.
3 Жанисов А.Т. Роль коневодства в хозяйственно-культурной жизни каза

хов Сарыарки в XVIII -  Той половине XIX вв. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Ал
маты, 2004. С. 15-16.
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ментов и явлений, красивая картина кочевого быта казахов. 
Все это в купе с прекрасным знанием норм и правил, ре
гулирующих жизнь казахов, традиционных ценностей каза
хов выдвинуло М. Шорманова в ряд крупнейших специали
стов по традиционному казахскому мировоззрению, и при
знанию, как в среде казахов-кочевников, так и в научных 
кругах Российской империи.

Народный календарь. В этнографических работах 
М. Шорманова мы находим уникальные сведения о народ
ном календаре. Календарь имеет большое значение для 
жизнедеятельности любого этноса.

Календарь казахского народа базируется на двух си
стемах. 1) национальном, основанном на 12-летнем цикле; 
2) восточном календаре, основанного на традиционном му
сульманском календаре.

О важности астрономических познаний казахов писал 
ещё А.И. Левшин: «Зная положение и течение большей ча
сти светил небесных, киргиз смело пускается ночью в путь 
по степям, в которых нет ни дорог, ни тропинок, и не толь
ко безошибочно достигает желаемой цели, но даже опре
деляет на каждом шагу час или время, протекшее от на
чала ночи, и место, где застанет его утро. Таким же обра
зом, смотря на солнце, назначает он, сколь давно показа
лось оно на горизонте и когда скроется. По сим замечаниям 
располагает он занятия свои, отдых, путешествия, останов
ки, выезды, свидания. Словом сказать, он смотрит на небо, 
как европеец на карманные часы»1.

Для казахов было свойственно определение времени 
по звездам. Также по звездной карте определяли пути сле
дования во время кочевок. Поэтому звезды имели для каза
хов, можно сказать, сакральное значение, так как были пу
теводителями в хозяйственных циклах.

Шорманов: ... звезды у киргиз: уркер (плеяда), группа 
звезд в одном месте, которые в мае месяце скрываются и в 
продолжение 40 дней ее не бывает видно; а по прошествии

1 Левшин А.И. Указ. соч. С 357.
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этого времени она выходит на восток и движется на южную 
сторону млечного пути, называемого қус-жол (птичья доро
га); когда выходит уркер, то в это время непременно будет 
дождь и ветер; если много идет дождя, то бывает хорошо 
для поправления скота, а если дождя бывает мало, то от 
жары трава желтеет и для скота бывает не слишком бла
гоприятно. По выхождении уркера, спустя 20 дней, выхо
дит другое созвездие, называемое таразы (весы), три звез
ды в ряд, по восхождении который бывает также дождь; за 
этим созвездием, спустя более 20 дней, выходит так назы
ваемое сумбле (август); признаки восхода ее знают из того, 
что в это время козлы начинают блеять и играть с козлу- 
хами вследствие чего козлам привязывают под брюхо ко- 
шемку (куек) и: чтобы они прежде времени не покрыли коз- 
лух. Точно так же поступают и с баранами, для того, чтобы 
овцы до тех пор не ягнились, пока не сойдет снег. В месяце 
сумбле, если много будет дождя и травы вновь позеленеют, 
то в это время скот поправится; если же после дождливого 
времени, в сентябре месяце (мийзам) настанет ясная пого
да, и тенета пауков полетят низко к земле, то киргизы заме
чают, что зима будет хорошая. В этом же месяце, если ба
бочки и другие мелкие насекомые уснут рано и после того 
уже вновь не встанут, то говорят, что весною снег рано сой
дет; напротив, если уснувшие насекомые в сентябре меся
це от теплой погоды снова оживут, то полагают, что зима бу
дет продолжительная1.

В работах М. Шорманова приведены казахские назва
ния времен года и месяцев: «Год у киргиз делится на че
тыре времени. Весна (джазгы-тур): март (науруз), апрель 
(сяур), май (кокон). Лето (джаз); июнь (чильдэ), июль, (сар- 
ша тамыз), август (сумбле). Осень (куз): сентябрь (мийзам), 
октябрь (казан), ноябрь (кауз). Зима (кыс): декабрь (джель- 
ды), январь (кангтар) и февраль (акпан)»2.

1 Там же. С. 68-69.
2 Чорманов M. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор

манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 67.
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Уникальны сведения М. Шорманова о метеорологиче
ских наблюдениях казахов, о природных приметах измене
ния погоды, которые веками были использованы кочевника
ми в ведении хозяйства.

Вот, что отмечает в своих заметках М. Шорманов: 
«Степняки замечают в летнее время, с которой стороны ве
тер: с запада, востока, севера или юга; в какой день быва
ет дождь, жара, заморозки (шык) и наоборот; если быва
ет холод, или же дождь со снегом, так что зябнет скот или 
даже падает, то такие дни также замечают. Если летом, в ка
кой день был дождь, то зимою в соответственный день бу
дет снег; если летом, в который день был сильный ветер, 
буря, то зимою в соответственный день бывает буран; вме
сто жарких же дней -  будет холод, а вместо холодного до
ждя при ветре зимою последует оттепель при дожде со сне
гом и затем настанет сильный мороз, после чего сделает
ся гололедица, самая ужасная своими последствиями для 
скота и называется у киргиз «джут»1. По сведениям М. Шор
манова, казахских метеорологов называют есепші (от сло
ва «есеп» -  счет).

А.И. Левшин писал: «Киргизы знают также метеороло
гию. Многие из них, особенно старики, имевшие случай на
блюдать перемены атмосферы в течение нескольких десят
ков лет, предсказывают жару, холод, снег, засуху и начало 
каждого времени года»2.

М. Шорманов пишет о народном календаре только в 
работе, посвященной казахам Павлодарского уезда. Тем не 
менее, сведения М. Шорманова о традиционном календаре 
имеют большое научное значение и могут быть использо
ваны при дальнейших исследованиях традиционного казах
ского времяисчисления, народной метеорологии.

1 Там же. С. 67-68.
2 Левшин А.И. Указ. соч. С. 357.
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4. Традиционные общественные 
и социальные институты казахов 

в трудах Мусы Шорманова

Социальная структура казахского народа. Специ
альным социальным явлениям, общественным и социаль
ным институтам казахского народа в трудах М. Шормано
ва уделено достаточное внимание. Автор свое видение со
циального положения народа видел в основном в сопо
ставлении жизни «богатых» и «бедных». Богатые казахи, 
по М. Шорманову, это наиболее обеспеченные и самодо
статочные. Бедные казахи -  это наименее обеспеченные. 
Сравнение богатые-бедные М. Шорманов постоянно ис
пользует при описании различных видов скота и при опре
делении их хозяйственного значения.

Испокон веков лошадь считалась основным видом 
домашнего скота, а коневодство основным видом хозяйст
венной деятельности. Содержание большого табуна лоша
дей во 2-й половине XIX веке становится доступным толь
ко для наиболее обеспеченных казахов. Поэтому М. Шор
манов оценивает коневодство преимущественным заняти
ем богачей.

Например, по данным М. Шорманова: «для богатых 
киргизов выгоднее всего, оказывается, держать лошадей, 
которые снабжают их всем необходимым: пищею, питьем, 
одеждою. Богачи лакомятся свежим лошадиным мясом при 
всяком удобном случае, каких множество в жизни киргизов: 
при наезде гостей, при свадьбах, поминках и т. п. Режут мо
лодых жеребят и кобыл и наедаются их нежным мясом до 
отвала. От кобыл получается всем известный кумыс, раз
даваемый огромными чашками всем и каждому при вся
ком торжественном случае. Наконец, хорошая верховая 
лошадь составляет славу и гордость степного аристократа. 
Киргизы очень любят устраивать так называемые байге, то 
есть состязательные конские бега; победители на этих бай
тах получают сплошь и рядом огромные призы. Все это по
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буждает богачей держать огромные стада лошадей, дохо
дящие нередко до десятков тысяч голов. Совсем иное дело 
у бедняков: для них лошади -  скот не подходящий. В са
мом деле, у киргизов, народа не земледельческого, лошадь 
совсем не имеет того хозяйственного значения, как, напри
мер, у наших крестьян (имеется в виду русские крестья
не -  авт.). Поэтому-то бедняки, особенно семейные, пред
почитают держать коров, от которых получают молоко, сыр 
и масло»1.

Здесь мы видим традиционное в казахском обществе 
определение социального положения сородича по главно
му богатству -  скоту.

Отмечая, что лошадь не имеет никакой пользы для 
бедных, М. Шорманов в то же время говорит о возросшей 
роли крупного рогатого скота в казахском хозяйстве. Несо
мненно, это связано с изменениями в хозяйственной струк
туре казахского общества. Рост поголовья рогатого скота во 
2-ой половине XIX века требовал занятия сенокошением и 
заготовкой корма на зиму.

Таким образом, разведение крупного рогатого скота 
было возможно только в районах, богатых луговыми угодья
ми и сенокосами.

В то же время мы находим в этнографических замет
ках М. Шорманова материалы, свидетельствующие, что 
богачи содержали достаточно крупного рогатого скота для 
прокормления себя и даже помогали бедным сородичам: 
«богатые люди имеют от 10 до 50 коров, от которых сами 
пользуются молоком, сливками, сыром и маслом, и снабжа
ют бедных киргиз (бедные от богатых пользуются исполь
ным скотом, молоко, шерсть или рабочая сила которого со
ставляет рабочую плату; корова дается бедным на молоко, 
овца на молоко и шерсть, а лошадь на езду). Кроме того, 
богатые люди, имеющие в летнее время примерно до 50 
дойных кобыл, снабжают бедных, в одном ауле с ними ко

1 Чорманов М. О Скотоводстве у киргиз Западной Сибири // В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 24-25.
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чующих, кымызом. Таким образом, бедные во все лето бы
вают сыты от богатых»1.

То, что бедные бывают все лето сыты от богатых -  
идеализированная фраза М. Шорманова. В примечании 
к этому труду редактор статьи пишет: «ныне, в начале XX 
века, каждая чашка кымыза на учет; вряд ли где сохрани
лось, чтобы «бедные были сыты от богатых»; кажется, ав
тор смотрит на все сквозь розовые очки»2. Так как данную 
статью М. Шорманова редактировал А. Букейханов, то эти 
примечания принадлежат ему.

Относительно верблюдов М. Шорманов также отмеча
ет их ненужность для бедных: «Богатые люди имеют их соб
ственно для того, чтобы во время кочевок перевозить на 
них тяжести, а людям бедным иметь их совершенно, не для 
чего, потому что верблюды не могут принести бедным ника
кой существенной пользы»3.

Здесь М. Шорманов ошибается, так как бедные тоже 
использовали верблюдов для перевозки имущества, но их у 
бедняков было крайне мало. К тому же в Северо-Восточном 
Казахстане верблюды не получили широкого распростране
ния в виду вытеснения его коневодством. Тем не менее как 
отмечал А.И. Левшин, «киргиз не может существовать без 
верблюда, который при благодетельной для степей способ
ности переносить жару и голод, возит на себе все имуще
ство и даже дом его, шерсть его прядется и употребляется 
на одежду, молоко и мясо -  в пищу, а молодые шкуры -  на 
шубы»4.

Различное положение казахов замечено М. Шорма- 
новым также в заготовке мяса на зиму -  впрок, называе
мым казахами «согым» или «согум». По данным М. Шорма
нова: «Согум производят в начале ноября и до конца меся
ца. Стоимость согума может простираться приблизительно

1 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор
манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 52.

2 Там же. С. 52.
3 Там же. С. 52.
4 Левшин А.И. Указ. соч. С. 376.
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у зажиточных до 600 руб. серебром, у среднесостоятель
ных на 250 руб. серебром. Забойку богатые и среднесосто
ятельные люди производят по числу душ и с расчетом на го
стей. Бедные же производят забойку, смотря по имеемому 
скоту, которого режут четвертую часть, то есть из четырех 
скотин одну. В летнее же время богатые едят мясо, остав
шееся от зимы, и колют баранов; также как богатые, бед
ные питаются молоком лошадиным, коровьим и бараньим. 
Бедные пользуются летом испольным скотом от богатых»1.

У М. Шорманова отмечено также, что «кроме того, бо
гатые снабжают кием бедных, не имеющих баранов и отра
батывающих за кий»2.

Кий -  это продукт скотоводства, сушеный помет до
машних животных, используемый как топливо. Особенно 
ценился овечий кий. Здесь указано на то, что богатые снаб
жают бедных, отрабатывающих за получаемый продукт. 
То есть, налицо факт того, что бедные не за даром получа
ют кий, а отрабатывают за неё, выполняя различные рабо
ты в байском хозяйстве.

М. Шорманов, анализируя использование казаха
ми различных видов скота, приходит к выводу, что «лоша
ди и верблюды -  скот богачей, по преимуществу; рогатого 
скота сравнительно мало у кочевников; бараны же есть у 
всех, включая нищих, которые, впрочем, в степи составля
ют большую редкость»3.

Оговорка, что нищих в степи нет, исходит, видимо, из 
того, что М. Шорманов жил в период увеличения поголовья 
скота у казахов, несмотря на колониальный гнет.

Различное социальное положение казахов видно так
же из описания традиционных продуктов питания казахско
го народа и употребления их: «иримчик и курт -  кушанья 
чисто национальные, которые с одинаковой охотой употре
бляются как бедными, так и богатыми. У бедных они, конеч

1 Там же. С. 64-65.
2 Там же. С. 35.
3 Норманов М. О скотоводстве у киргиз Западной Сибири // В кн. «М. Шор

манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 28.
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но, попроще и служат славной статьей пропитания; у бо
гатых же играет роль лакомства. Разница в этом отноше
нии проступает с особенною рельефностью в способе при
готовления баламыка из курта. Бедные готовят себе густой, 
сытный баламык, служащий плотною пищею; богатые же, 
напротив, приготовляют легкий, жиденький баламык, упо
требляемый скорее в качестве питья и отчасти заменяю
щий кумыс. Курт приготовляется часто, особенно бедными, 
из овечьего молока; овечий курт гораздо гуще, богаче пита
тельными веществами, чем коровий, почему и предпочита
ется последнему, если есть возможность»1.

Далее у него мы находим: «Приготовляют ырымшык 
и курт, сыкба, как богатые, так и бедные. Богатые ырым
шык употребляют с чаем, вместо белого хлеба, за неимени
ем баурсаков, с которыми они постоянно пьют чай. Богатые 
куртом приправляют бламык, как и бедные, но только бога
тые делают это не по причине недостатка другой пищи, а 
для удовольствия и пьют растертый курт вместо кымыза»2.

В трудах М. Шорманова мы находим описание под
собных занятий казахов. Например, он пишет что: «кирги
зы, имеющие в большом количестве сено и кочующие не 
в горах, а в луговых местах (а бедные киргизы, кочующие 
около русских селений) занимаются извозом дров и сена, 
кроме сего, некоторые киргизы занимаются извозом купече
ских кладей»3.

Необходимо отметить, что сведения М. Шорманова 
относятся к 70-м гг. XIX века, а уже к концу века усилилось 
отходничество, ввиду обеднения большей части кочевни
ков, уже перешедших к оседлому образу жизни. С развити
ем капиталистических отношений, развитием горнозавод
ской промышленности все больше бывших кочевников ста
новятся наемными рабочими.

1 Там же. С. 27-28.
2 Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда // В кн. «М. Шор- 

манов. Казахские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 54.
3 Там же. С. 36-37.
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В своей основной работе «Заметка о киргизах Павло
дарского уезда» М. Шорманов касается проблемы социаль
ного положения казахской женщины в обществе. В матери
алах, посвященных устройству зимнего жилища, мы нахо
дим следующие ценные сведения: «богатые киргизы свои 
дома строят всегда в два отделения: одно для своего се
мейства, другое для гостей. Этим удовлетворяются: 1) за
кон, 2) приличия. По закону мухаммедан посторонний чело
век не должен видеть не только открытого лица женщины 
или взрослой девицы, но даже и самой их фигуры. А прави
ла вежливости заставляют отделять женщин для того, что
бы гости не могли услышать от хозяек, иногда весьма неве
жественных, чего-либо неприличного для женщины. Само 
собой разумеется, что эти условия могут соблюдать только 
люди богатые»1.

Это очень важный момент, дающий нам возможность 
представить положение казахских женщин во времена 
М. Шорманова.

Подробные сведения о положении казахской женщи
ны в семье можно найти в ставшей классической работе 
выдающегося казахского этнографа X. Аргынбаева «Қазақ 
халқындағы семья мен неке» («Семья и брак у казахов»), 
в котором отмечено, что «в казахском обществе сохраня
лись многие нормы регулирующие поведение женщины в 
семье и дома. Например, женщине не разрешалось пока
зывать свое тело кроме ладоней и лица, повышать при по
сторонних голос на детей, проходить перед другими мужчи
нами, заходить в дом, где сидят мужчины, громко разгова
ривать и браниться. Несмотря на то, что запреты понижали 
статус женщины, тем не менее, они были свидетельствами 
высокой нравственности и воспитанности»2.

Описываемое М. Шормановым отношение к женщи
нам со стороны мужчин, с точки зрения европейского ми
ровоззрения, было традиционным в патриархальных обще

1 Там же. С. 34.
2 Арғынбаев X.A. Қазақ халқындағы семья мен неке. Алматы: Наука, 1973.

С. 75.
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ствах, каким было и казахское общество XIX века, то есть 
в то время когда писались труды М. Шорманова. Это тра
диционное правило, однако, нельзя считать аргументом в 
пользу, приниженного положения женщины в казахском об
ществе. В основе этого лежит мировоззренческий аспект, 
отличный от европейских ценностей.

Таким образом, анализ работ М. Шорманова показал 
нам, что в них уделено достаточно большое внимание соци
альному положению казахов в середине и во 2-й половине 
XIX века. Фактически во всех работах М. Шорманова при
сутствует разделение на богатых и бедных, то есть он рас
сматривает развитие скотоводства в казахском обществе 
в соответствии с имущественным положением кочевников. 
Оригинальные выводы, сделанные М. Шормановым, могут 
быть использованы в анализе социально-экономического 
положения казахов в новое время.

Обычное право казахов. Обычное право казахов 
рассмотрено М. Шормановым касательно права на владе
ние зимовками. Статья «Зимовки или зимние кочевки», опу
бликованная в «Семипалатинских областных ведомостях» 
в 1871 году посвящена обычаям, связанным с приобрете
нием и передачей зимовок. О значении зимовок для каза
хов можно судить, по словам М. Шорманова, который пи
шет: «зимовки для каждого из киргиз составляют священ
ное наследство, с которым связаны самые дорогие воспо
минания его»1.

Судя по данным М. Шорманова, «первоначальным 
способом приобретения права собственности на зимовку 
было владение, освященное давностью. В народных леген
дах сохранились воспоминания об ужасных драках и побо
ищах, происходивших за зимовки»2.

Тут же М. Шорманов замечает, что «в настоящее вре
мя благодаря Правительству, таких побоищ, конечно, не бы

1 Чорманов М. Зимовки или зимние кочевки // В кн. «М. Шорманов. Казах
ские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 5.

2 Там же. С. 5.
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вает, если же случаются, то только разве споры за право 
владения зимовкой, и то в редких случаях»1.

Далее М. Шорманов пишет: «Когда же владелец зи
мовки, по бедности своей вынужден продать ее другому, то 
это делается таким образом: продавец и покупатель при
глашают для этого свидетелей киргиз, смежно живущих с 
продаваемою зимовкою, для законного, по обычаям своим, 
свидетельства, после чего покупатель делается уже закон
ным владельцем, а продавший свою зимовку, по общему 
согласию с купившим оную, или остается тут же, или приис
кивает себе место у родственников своих, или же кормится 
у посторонних за известную для них плату. Полученные же 
деньги бывший владелец разделяет между своими совла
дельцами, если только они у него есть»2.

Итак, из-за скудных сведений нам трудно судить о 
взглядах М. Шорманова на обычное право казахов. Тем не 
менее, мы можем констатировать, что М. Шорманов являл
ся сторонником традиционного судопроизводства, то есть 
бийского. Какие основания дают нам полагать об этом? Об
ратимся к архивным материалам.

Из журнала Совета общего областного Управления 
сибирскими киргизами, состоявшего 5-7 октября 1864 г.: 
«Старший султан Баян-Аульского приказа подполковник 
Норманов отозвался, что киргиз по означенному преступле
нию гораздо лучше было бы по-прежнему подвергать суду 
биев». Однако, «мнение по этому случаю султана Чормано- 
ва приказ находит не основательным»3.

Казахский ас как специфический ритуал поминове
ния покойных рассмотрен М. Шормановым в работе «По
минки по усопшим у казахов»4. Данная статья представля
ет научную ценность, и показывает Мусу Шорманова как ис

1 Там же. С. 5.
2 Там же. С. 7-8.
3 ГАОО, Ф. 3. Оп. 4. Д. 5837. Л. 9, 22.
4 Норманов М. Поминки по усопшим у киргиз // Семипалатинские област

ные ведомости. 1871. № 32.
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тинного знатока казахской этнографии, традиции и обыча
ев степного народа.

Ас -  традиционные годовые поминки по покойному, в 
отличие от жылы (годовщина), который устраивают по всем 
умершим, кроме малолетних детей, это торжественные по
минки, устраиваемые по прошествии года после кончины 
особо почитаемых в народе и обществе людей. Ас по сво
ему реальному назначению и значению выходит далеко 
за рамки похоронных и поминальных обрядов, заключая в 
себе более широкий, общественный смысл1.

А.Н. Букейханов также уделяет внимание асу: «Ас 
у киргизов есть одна из многочисленных вариаций обще
го всему человечеству обычая -  поминовения покойников. 
Это один из самых древних обычаев кочевого населения»2.

Обратимся к описанию М. Шормановым казахского 
аса, которое позволяет восстановить роль и значение аса в 
общественной жизни казахов.

Поминки по усопшим, называемые по-казахски «ас», 
совершаются богатыми казахами в половине мая или в 
июне, а иногда и в июле месяцах. Лицо, желающее сде
лать поминки по умершему, предварительно делает обед, 
на который приглашает своих родственников и с ними со
вещается, в какое время назначить поминки, на каком ме
сте и кого нужно будет пригласить. Совет этот называется 
«кеңес» (буквально «совет» -  авт.). Условившись, таким об
разом, хозяин делает «шақырушы» (буквально «приглаше
ние» -  авт.), то есть избирает послов, преимущественно из 
людей, пользующихся уважением народа, которых и рассы
лает недели за три и более для приглашения родных, зна
комых и незнакомых к назначенному времени и месту. В 
продолжение этого времени волости начинают прикочевы
вать как можно ближе к назначенному месту для поминок.

В первый день, назначенный для поминок, который 
всегда бывает в среду и называется «ошақ қазар» (букваль

1 Смагулов Е М. Социально-политическая функция казахских поминок 
(асов). Автореф. дис. ... канд. ист. наук (на каз. яз ). Алматы, 2005. С. 29.

2 Букейханов А Н. О киргизских поминках. // В указ. изд. С. 252.
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но «вырывание ямы для поставки котлов» -  авт.), вырыва
ются ямы на поставку котлов и для огня, чтобы варить мясо, 
при чем присутствуют только самые близкие родственники.

Во второй день, называемый «мал сойган» (букваль
н о - «день когда режут скот» -  авт.), делаются людьми опыт
ными соображение о количестве скота, потребного для по
минок, и о числе кибиток для гостей, смотря потому, сколь
ко было приглашено родных, знакомых и прочих.

Иногда случается, что для поминок нужно поставить 
кибиток 100 и более. Конечно, такое множество кибиток 
один хозяин поставить не в состоянии, а потому в этом слу
чае ему помогают общества нескольких волостей, которые 
обыкновенно кочуют в это время неподалеку. Кибитки пре
имущественно бывают из белого войлока. Внутри кибитка 
украшается самым изысканным образом в азиатском вку
се. Здесь играют главную роль разноцветные ковры и те- 
кеметы (кошма с узорами). Чем знатнее и почетнее быва
ет гость, тем и кибитка украшается великолепнее других. 
Кумыс доставляется на этот раз в весьма большом количе
стве богатыми родственниками и знакомыми.

На третий день поминок, называемый «стоган» (так в 
тексте. Значение этого слова нами не выяснено -  авт.), де
лается общий для всех праздник.

В четвертый день -  «ат шабар» (буквально -  «кон
ские бега» -  авт.), устраивают бег лошадей, на который ка
захи приготовляют этих животных обыкновенно недели за 
две и более. Для бега лошадей избирается особое и весь
ма удобное место, куда и съезжаются все гости смотреть на 
бега и судить о достоинствах лошадей.

Бег начинается обыкновенно верст за 20 и более, куда 
бегунцы уводятся заблаговременно. При этом назначаются 
призы, смотря по богатству хозяина, состоящие из несколь
ких лошадей, верблюдов и баранов. По окончании бега, 
все посторонние разьезжаются по своим аулам, а родные и 
близко знакомые остаются ещё погостить на день. Поминки 
такого рода случаются раз пять в продолжении лета, конеч-
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но не у одного, а у разных казахов и в разное время, и число 
съезжающихся всегда бывает весьма значительно1.

М. Шормановым правильно отмечено, что «обычай 
поминовения усопших имеет то важное значение, что здесь 
обсуждаются людьми умными разные дела, разбираются 
накопившиеся в течение года споры и претензии казахов, 
даже и других округов». Далее у него «при этом казахи, вы
казавшие свой ум и здравый взгляд на дела, получают от 
народа звание бия, то есть человека знающего. И к этим-то 
биям казахи обращаются потом для разъяснения споров и 
исков»2.

В ранних работах по этнографии казахов мы находим 
сведения об асе у А.И. Левшина. Он пишет: «Важнейшими 
почитаются те поминки, которые делаются по прошествии 
года. Случай сей требует необходимого и богатого праздни
ка, а потому при разделе имения покойника старший в се
мействе непременно отделяет часть на поминки, родствен
ники со своей стороны также жертвуют для сего праздне
ства, кто чем может. Если оно несоответственно богатству 
или званию умершего, то наследники подвергают себя уко
ризнам встревоженной тени его и покрываются стыдом в 
глазах своих знакомых»3.

У знатока казахских обычаев Ш.М. Ибрагимова мы на
ходим подобное сведениям М. Шорманова описание казах
ского аса: «Хабаршы (вестники -  авт.) называют день «учак 
казу», в который предположено рыть ямы для ставки кот
лов, день «мал сою», в который будут резать скот для уго
щения гостей, день «ас беру», «батасын оку», в который 
назначено угощение и чтение молитв и, наконец, день «ат 
шабу», который назначен для скачки лошадей»4.

Указанные традиции и обычаи казахов были сохране
ны на асе самого М. Шорманова, проведенных его сыновья

1 Чорманов М. Поминки по усопшим у киргиз I I В кн. «М. Шорманов. Казах
ские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 12-14.

2 Там же. С. 14.
3 Левшин А.И. Указ. соч. С. 342.
4 Ибрагимов Ш.М. Очерки быта казахов. Павлодар: ЭКО, 2006. С. 5.
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ми 18-23 июля 1885 г. в урочище Шуршыт-Кырган1, на кото
рые съехались казахи из Павлодарского и Омского уездов, 
начальники этих уездов, чиновники царской власти из Ом
ска, купцы-татары из городов Семипалатинска, Акмолин
ска, Петропавловска, Павлодара и несколько письмоводи
телей общей численностью 10 тысяч человек2.

Об этих поминках газета «Акмолинские областные ве
домости» в № 35 за 1885 г. писала так: «Для размещения 
приезжих людей на поминки было поставлено более 100 
юрт преимущественно из белой кошмы с приличным наци
ональным убранством. На угощение было зарезано 200 ло
шадей и 300 баранов. Было выпито до 20 тысяч ведер ку
мыса. Кроме того, участники поминок обильно угощались 
чаем, баурсаками (куски теста, жареные в сале), токаша- 
ми (сушки), урюком и изюмом. Для почетных же гостей каж
додневно готовился плов. Во всем этом большую помощь 
сыновьям покойного оказывали богатые казахи, ценившие 
заслуги М. Шорманова перед народом, кто деньгами, ско
том, а кто поставкою юрт и прочими. По окончании поминок, 
по обычаям казахов, сначала была игра «казакша курес» 
(борьба по-казахски) и первому борцу была награда: один 
верблюд, одна лошадь и один халат; второму и третьему 
борцам дано было по одному халату. Затем устроена байга 
(бег лошадей). Для этого было приготовлено 125 призовых 
лошадей, которые должны были пробежать около 40 верст 
(43 км) расстояния. Всех призов для байги было 15. Первый 
приз состоял из пяти верблюдов и ста лошадей, второй -  из 
двух верблюдов и ста баранов и т.д., а пятнадцатый -  из 
одного верблюда и ста аршин (71 м) сукна. Сюда привлекло 
такое множество народа, и некоторых даже издалека, -  глу
бокое уважение к покойному, о котором было пролито мно
го искренних слез. Одна киргизская девица пела о покой
ном стихи собственной импровизации, и целые сотни кирги

1 ПМА. Сведения информатора К. Окпеулы.
2 Путинцев Д.П. Воспоминания о покойном Мусе Чормановиче Чормано- 

ве Д. Путинцева. Некролог// Акмолинские областные ведомости. -  1885. -  №39. -  
С. 5.
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зов окружали юрту певицы, слушали внимательно ее пение, 
и многие горько плакали. Как говорят аксакалы (уважаемые 
старики), поминок, проведенных с такой пышностью и вели
колепием в Павлодарском уезде до и после них не было»1.

Таким образом, анализ трудов Мусы Шорманова по
зволил нам выявить его взгляды, отношение к традици
онным общественным и социальным институтам казахов. 
М. Шорманов идеализировал традиционные институты ка
захского народа, тем самым желая сохранения их. Одна
ко начавшаяся в XIX веке модернизация казахского обще
ства трансформировала традиционные ценности и инсти
туты казахов.

5. Мировоззрение Мусы Шорманова 
к религии ислама

Сегодня по данным Всемирной исламской лиги в раз
личных странах мира, включая Казахстан и Россию, насчи
тывается свыше полутора миллиардов последователей му
сульманства.

Ислам, наряду с христианством и буддизмом -  ми
ровая религия, которую традиционно исповедуют народы 
Ближнего и Среднего Востока, Средней Азии и Северной 
Африки.

Как известно, ислам возник в начале VII века в Ара
вии, как религиозно-политическая идеология различных со
циальных слоёв общества, стремившихся к политическому 
единству родовых племён и их объединению. Считается, 
что ислам получил своё начало в период разложения родо
вого строя у арабских племён.

Ислам распространялся среди народов различных ра
совых типов и культур. Соответственно ислам предлагает 
вне сомнений свои традиции и свою систему культурных 
образцов, которые удивительным образом взаимодейству

1 Там же. С. 5.
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ют с местными традициями и культурой. Это выражают та
кие термины, как «умма» и «асабийя» -  с одной стороны, 
упор на всеохватность исламской общины (уммы) и призыв 
не делить на народы («Крепко держитесь за вервь Аллаха 
все вместе и не разделяйтесь...» (Коран, сура 3, аят 103), с 
другой стороны, -  призыв принимать имеющееся разноо
бразие народов и культур («О люди! Воистину, мы создали 
вас из мужчины и женщины и сделали вас народами и пле
менами, чтобы вы узнавали друг друга...» (Коран, сура 49, 
аят 13).

Эти противоречивые положения, тем не менее, зало
жили большой адаптационный потенциал в мусульманскую 
религию, позволив ей распространиться по всему миру. Так, 
все мусульмане при культурных различиях ощущают несо
мненное единство, не только идейное, но и культурное. Ис
лам на протяжении своей истории показал, что он спосо
бен адаптироваться под местные особенности, не навязы
вая привнесенного.

Религия ислам -  самая мирная и добрая, призываю
щая к благодеяниям. В Священном Коране сказано: (Смысл) 
«Воистину, Аллах с теми, кто богобоязнен и кто делает до
бро» (Коран, сура 16, аят 128). Поистину, ислам -  это на
правление человечества на истинный путь, ведущий к миру 
и благочестию, указывающий на то, в чём состоит смысл 
жизни.

В Священном писании мусульман, в Коране сказано, 
что «есть только Один Аллах (Бог). У него нет ни соперни
ков, ни равных, ни подобных». Практически во всех сурах 
Курана прослеживается утверждение о том, что все живое 
и неживое создано Аллахом, и только Он в состоянии вер
шить всё в природе.

В Коране Аллах обращается к человечеству Своим 
собственным голосом и Своими словами. Он напоминает 
и угрожает, направляет и поправляет, прощает и карает. Но 
главное -  Он есть Милостивый, Милосердный. Не случай
но каждая сура Корана открывается словами: «С Именем
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Аллаха, Милостивого и Милосерднего!». Эти слова, извест
ные у казахов как «Бисмиля», напоминают человечеству, 
что Аллах есть Милосердие.

Всё, что нами написаны выше, Муса Шорманов пре
красно знал. Ведь он писал на казахском языке арабским 
алфавитом, кроме того, владел арабской разговорной ре
чью и читал Коран в оригинале. Однако эти сведения мы 
писали для читателей-казахов, которые не знают Коран 
даже в переводе его смыслов на русский язык.

Благожелательное отношение и высокая религиоз
ность Мусы Шорманова подкрепляется следующими дово
дами:

1. В своей статье «Зимовка или зимние кочевки» он 
пишет, что главная обязанность отца по отношению к детям 
дать правильное представление об едином боге -  Аллахе 
и его пророке1.

2. Будучи старшим султаном он поощрял открытие 
мечетей и медресе и всячески способствовал привлечению 
казахских детей к обучению в них.

3. Организовал строительство и открытие большой 
соборной мечети в станице Баянаул, которая действует 
и ныне. В 1993 г. мечеть получила имя Мусы мырзы, а в 
2010-х гг. подверглась капитальной реконструкции благода
ря меценатству известного предпринимателя и обществен
ного деятеля Тимура Кулибаева, что поставило баянауль- 
сую мечеть в ряд крупнейших и красивейших религиозных 
сооружений Павлодарской области.

4. Пригласил из Омска известного ученого-теолога 
Қамаридден хазірета имамом в мечеть Баянаула, где он 
был наставником МашхурЖусупа в 1868-1872 гг.

5. Лично спонсировал обучение и проживание юного 
Машхур Жусупа в медресе Бухары, всячески поддерживал 
его проповедническую и религиозную деятельность.

6. Насколько возможно было противился деятельно

1 Чорманов М. Зимовки или зимние кочевки // В кн. «М. Шорманов. Казах
ские народные обычаи». Павлодар: ЭКО, 2005. С. 5-6.
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сти христианских миссионеров на территории вверенно
го ему округа, благодаря чему не было зафиксированного 
ни одного факта перехода баянаульских казахов в право
славие, хотя известны много случаев крещения казахских 
бедняков в Семипалатинском, Петропавловском и Усть- 
Каменогорском округах.

7. М. Шорманов с большим уважением и почетом от
носился к религиозным деятелям ислама -диуана, хазыре- 
там, аулие, абызам, халфе и т.п. Именно поэтому в Баяна- 
ульский регион в XIX веке отличился большим числом му
сульманских святых, проповедников, ишанов, а также уди
вительным свободомыслием в религиозных вопросах, вы
соким уровнем духовного брожения народных масс.

8. В возрасте 45 лет Муса Шорманов потерял свою 
любимую жену Акжан, затем вторично не женился, остав
шись вдовцом на всю жизнь. Представляется, что он свято 
соблюдал завет мусульманина: «Любовь к верной жене -  
священный долг правоверного».

9. Муса мырза поощрял желание местных мусульман 
к совершению хаджа. Даже есть сведения, что он спонси
ровал их поездку в Мекку. Видимо, поэтому из края Кереку- 
Баян вышло в дальнейшем много паломников -  қажы, а 
родной брат М. Шорманова -  Иса отшел в мир иной во вре
мя хаджа и похоронен на святой земле.

10. Своих детей Муса Шорманов воспитывал в рам
ках мусульманского образования. Как и их отец его сыновья 
обучались у аульного муллы, затем в баянаульском медре
се, читали пятикратный намаз, соблюдали пост оразу, дава
ли зякет.

Все вышеизложенное свидетельствует о высоком 
уровне духовного развития Мусы Шорманова, о том что 
проникаясь европейской культурой и просвещенностью он 
крепко держался традиционных устоев, а в период ислам
ского возрождения в Казахской Степи в XIX века всячески 
поддерживал его и религиозных деятелей края.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Подводя итоги нашего исследования можно заклю
чить, что в контексте многообразных проблем историко
этнографического изучения казахского народа, исследова
ния истории развития русско-казахских культурных и науч
ных связей особое место занимает научное открытие ра
нее малоисследованных или же вообще не исследован
ных в силу различных причин так называемых «белых пя
тен» в отечественной истории, к числу которых до недав
него времени относили жизнь и деятельность выдающего
ся казахского общественного и государственного деятеля 
XIX века, крупнейшего исследователя, этнографа, просве
тителя Мусы Шорманова.

На основе ряда архивных материалов, воспоминаний 
Д.П. Путинцева1 и высказывания известного историка, поэ
та М.-Ж. Копеева2, что М. Шорманов родился в год барса, 
был ровесником императора Александра II и умер в воз
расте 66 лет, мы выяснили, что истинными датами жизни 
М. Шорманова являются 1818-1884 годы.

Значит в надгробной мраморной плите, Казахской со
ветской энциклопедии3, а также в некоторых книгах годы 
рождения и смерти М. Шорманова указаны неверно, соот
ветственно как 1819 и 1885 год.

М. Шорманов жил в эпоху окончательного вхождения 
казахских земель в состав Российской империи. В виду пе
реходного характера эпохи, неизбежных процессов модер
низации и трансформации традиционного казахского об
щества, хозяйства и культуры имели место сложные, порой 
противоречивые процессы, с одной стороны, сохранения 
и консервации элементов традиционной культуры (тради
ции, быта, языка, традиционного мировоззрения), а с дру

1 Путинцев Д П. Указ. соч. С.5.
2 Көпеев М. Муса Шорманов. Жоктау-причитание // Боздағым. (Қазақтың 

жоқтау жырлары). Алматы: Жазушы, 1990. С. 90.
3 Қазақ совет энциклопедиясы. Т. 12. Алма-Ата: Наука, 1978. С. 270.
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гой -  сближения и интеграции с русской и европейской куль
турой.

М. Шорманов оказался не только свидетелем, но и ак
тивным участником этих процессов. Необходимо отметить, 
что благодаря таким лидерам как М. Шорманов, его забо
там, его весомому авторитету, ответственности и мудрости, 
казахскому народу удалось без ощутимых потерь пройти 
переходный период, приспособиться к произошедшим из
менениям, и к началу XX века стать неотъемлемой частью 
хозяйственной и культурной жизни Российской империи.

По своему общественно-политическому воззрению 
М. Шорманов, как представитель феодально-родовой зна
ти, надо полагать, был верен Российской империи и служил 
ей, что в определенной степени подтверждают его много
численные награды и чины, полученные от царского прави
тельства.

С другой стороны, есть все основания утверждать, что 
М. Шорманов весьма критично относился к деятельности 
колониальной администрации в Казахстане, а потому рас
сматривал своё пребывание в её рядах в качестве старше
го султана округа, как реальный единственный способ в тех 
условиях осуществлять защиту интересов своего народа.

Прогрессивный характер идей и деятельности М. Шор- 
манова выражается в создании им условий для казахов к за
нятиям хлебопашеством, заготовкой сена, в развитии тор
говли и ремесла, построек деревянных домов и приспосо
блений к оседлому образу жизни, в его заботе по урегулиро
ванию земельных отношений в полукочевых коллективах, 
совершенствовании судопроизводства и системы управле
ния в степных областях.

За время работы М. Шорманова в должности старше
го султана среди казахов Баянаульского округа не было слу
чаев барымты и резко сократилось конокрадство. Об этом 
Д.П. Путинцев писал: «М. Шорманов пользовался большим 
доверием и неограниченною привязанностью киргизско
го народа, который, можно даже сказать, почти боготворил
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его. Во время его управления между киргизами его округа 
не так сильно было развито конокрадство, которые он пре
следовал энергично, хорошо знал лично всех воров и обу
здывал их преступное посягательство»1.

Выйдя на пенсию после долгой успешной службы, 
М. Шорманов как человек богатый, имевший солидное хо
зяйство и обеспеченный всем необходимым, мог позволить 
себе спокойную старость и отдых от суеты, но он не мог по
зволить жить ни дня без дела, не мыслил себя вне кипучей 
общественной деятельности. По-прежнему много сил отда
вал он просвещению2.

Пример Шормановых, занявших высокое служеб
ное положение благодаря знанию русского языка, оказал
ся заразительным. Баянаульцы, особенно знатные и бо
гатые, начали отдавать своих детей в русские школы и 
пансионаты.

Просветительская деятельность М. Шорманова, безу
словно, способствовала росту престижа светского образо
вания в казахской среде. Этим объясняется то обстоятель
ство, что из Баянаульского региона в ХІХ-ХХ веках вышла 
целая плеяда знаменитых и известных людей казахского 
народа в области культуры и науки. В их числе фолькло
рист, поэт, летописец М.-Ж. Копеев, певец-композитор Жаяу 
Муса Байжанов, поэт С. Торайгыров, писатели Ж. Аймауы- 
тов, К. Кеменгеров, просветитель А. Сатпаев, врач А.Д. Айт- 
бакин, ученые, академики, основатели современной на
уки Казахстана К.И. Сатпаев, А.Х. Маргулан, Ш.Ч. Чокин, 
А.Б. Бектуров, С.Б. Бейсембаев, Х.Ж. Жуматов, Ж.С. Ержа- 
нов, А.С. Сагинов, артист кино, основатель казахского ки
ноискусства Ш. Айманов, народные писатели Д. Абилев, 
К. Исабаев, историк Е.Б. Бекмаханов, филолог Ш.К. Сатпа- 
ева и многие другие3. Отсюда следует, что Баянаула -  один

1 Путинцев Д.П. Указ. соч. С. 5.
2 Сөрсеке М. Қаныш елі -  Родина Сатпаева. Алматы: Жібек жолы, 1999.

С. 148.
3 Павлодар. Павлодарская область. Энциклопедия. Указ. изд.
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из мощных очагов современной казахстанской культуры и 
науки.

Можно заключить, что М. Шорманов был исключи
тельно прогрессивным человеком XIX века, посредником 
между казахской и русской культурой. М. Шорманов отли
чался феноменальными способностями предвидения даль
нейшей судьбы своего народа. Он стоял у истоков включе
ния Казахстана в современную мировую цивилизацию, жил 
во время тесного взаимодействия культур, перехода от тра
диционного общества к современному, вместе с Ч.Ч. Вали- 
хановым и Г.Н. Потаниным способствовал развитию русско- 
казахских общественных и культурных связей.

Вот уже на протяжении более 150 лет имя Мусы Шор- 
манова произносится казахами с глубоким почтением и лю
бовью. Благодарные ему потомки сегодня по одной из улиц 
городов Экибастуз, Алматы и поселка Баянаул назвали в 
честь Мусы Шорманова. В Павлодаре перед зданием глав
ного корпуса Государственного Педагогического универси
тета поставлен бюст М. Шорманову, единственный в Казах
стане. Стипендия имени М. Шорманова назначается успеш
ным студентам в ПГПУ и ПГУ им. С. Торайгырова. Пред
ставляется, что появление в городе Павлодар улицы имени 
Мусы Шорманова дело недалекого будущего.

Таким образом, из нашего исследования сделаны сле
дующие основные выводы:

1 . На формирование личности М. Шорманова как 
крупного общественного и государственного деятеля оказа
ли огромное влияние общественно-политическая ситуация 
в Казахской Степи в первой половине XIX века, в особенно
сти в его родном крае -  Баянауле, а также деятельность его 
отца бия Шормана Кучукова;

2. Общественная и государственная деятельность 
М. Шорманова в 30-40-х годах XIX века была прогрессив
ной для своего времени и была направлена на защиту ин
тересов казахского народа, путем участия в работе колони
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альных органов самоуправления в Области сибирских каза
хов, что подтверждается архивными и иными источниками;

3. Важнейшими аспектами деятельности М. Шорма- 
нова на посту старшего султана Баянаульского внешнего 
округа явились эффективное руководство казахским насе
лением и новаторство, и в связи с этим способствование 
безболезненной трансформации традиционного общества 
казахов, интеграции казахов в общероссийское общество, 
реальная поддержка модернизационных процессов в сфе
ре традиционного хозяйства казахов, улучшение медицин
ского обслуживания, стремление решить обострившийся 
земельный кризис, и при этом М. Шорманов находился в 
тесных контактах с колониальной администрацией;

4. Общественная деятельность М. Шорманова на 
должности советника по казахам в Западно-Сибирском 
генерал-губернаторстве способствовала сближению казах
ского и русского народов путем просвещения и культурно
го развития коренного населения. В то же время М. Шор
манов показал себя как активный покровитель мусульман и 
исламской веры, энергичный сторонник решения проблем 
землеустройства и землепользования казахов, критич
но, но в то же время конструктивно относился к реформам 
административно-социального переустройства казахов.

5. Сотрудничество и общение М. Шорманова с лучши
ми представителями российской интеллигенции XIX века, 
такими как Г.Н. Потанин, Ч.Ч. Валиханов, Н.М. Ядринцев, 
А.К. Гейнс, К.К. Гутковский, явились важным фактором, спо
собствовавшим формированию его прогрессивных идей и 
исследовательских навыков;

6. В результате тщательного научного анализа данных 
М. Шорманова о шежире и генеалогии казахов раскрыты их 
особенности и научная ценность для исследователей ка
захской истории, а также выявлены ранее неизвестные ма
териалы шежире М. Шорманова, использованные Г.Н. По
таниным;
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7. Выявлены характерные особенности хозяйствен
ной и материальной культуры казахов в трудах М. Шорма- 
нова, так, в частности, в приемах ведения скотоводческого 
хозяйства у казахов Северо-Восточного Казахстана. Также 
М. Шорманов подробно описывает традиционное земледе
лие, рыболовство казахов, различные способы охоты, ре
месла казахов, а также детально анализирует использова
ние продуктов скотоводства и культуру питания казахов;

8. В ходе изучения сведений М. Шорманова по духов
ной культуре казахов удалось проанализировать его взгля
ды на религию и к традиционным ценностям казахского на
рода, введены в научный оборот сведения о народном ка
лендаре, астрологических представлениях и традиционной 
метеорологии казахов, которые значительно дополняют эт
нографические знания по духовной культуре казахов в до
революционный период;

9. Изучение и анализ взглядов М. Шорманова на тра
диционные общественные и социальные институты каза
хов позволил оценить его как разносторонне развитую лич
ность, так он исследует как обычное право казахов, поло
жение женщины в обществе, социальную структуру казахов 
путем анализа антиномии «богатый-бедный», так и специ
фичный ритуал поминок «ас».

Таким образом, мы можем смело утверждать, что 
главная цель нашего исследования -  научное определение 
роли и места М. Шорманова в национальной истории путем 
изучения общественной, государственной и исследователь
ской деятельности достигнута. Впервые в исторической на
уке исследованы и выявлены важные аспекты жизни и дея
тельности выдающегося казахского деятеля и исследовате
ля XIX века М. Шорманова, введены в научный оборот его 
этнографические сведения о традиционной казахской куль
туре, что в целом, является свидетельством его значитель
ного вклада в этнографическую науку Казахстана, а также 
в развитие казахско-русских культурных и научных связей.



164 Муса Шормәнов

ИСТОЧНИКИ И ЛИТЕРАТУРА

Документальные, статистические 
и справочные издания

Қазақ совет энцикпопедиясы. Т. 12. Алматы: Наука, 
1978.400 с.

Казахская ССР. Краткая энциклопедия. Т. 3. Алма- 
Ата: Казахская энциклопедия, 1989. 600 с.

Казахско-русские отношения в XVIII-XIX веках (1771— 
1867 гг.). Сб. документов и материалов. Алма-Ата: Наука, 
1964. 576 с.

Казахстан. Национальная энциклопедия. Т. 1. Алма
ты: Қазақ энциклопедиясы, 2004. 560 с.

Материалы по киргизскому землепользованию, со
бранные и разработанные экспедицией по исследованию 
степных областей. Под рук. Ф.А. Щербины. Т. 4. Павлодар
ский уезд. Воронеж, 1903. 271 с.

Павлодар. Павлодарская область. Энциклопедия. 
Алматы: Эверо, 2003. 678 с.

Памятная книжка г. Омска и Акмолинской области на 
1913 г. Омск, 1913. 354 с.

Сибирское областничество. Биобиблиографиче- 
ский справочник. Гл. ред. С.С. Быков. Томск: Водолей, 2001. 
288 с.

Щеглов И.В. Хронологический перечень важнейших 
данных из Истории Сибири. СПб., 1883. 778 с.

Архивные фонды

Центральный государственный архив Республики 
Казахстан

Ф. 345. Областное правление сибирскими киргизами. 
Ф. 374. Пограничное управление сибирскими кирги

зами.



Источники и литература 165

Гэсударственный архив Омской области 
Ф. 3. Главное управление Западной Сибири.
Отдел рукописей и книжных памятников Научной 

библиотеки Томского государственного университета 
(ОРКП НБ ТГУ): Архив Г.Н. Потанина. Оп. 1.

Литература

Агеева Е.И., Максимова А.Г. Отчет Павлодарской экс
педиции 1955 года // ТИИАЭ АН КазССР. Т. 7. Алма-Ата: На
ука. 1959. 32-58 с.

Ажигали С.Е. Традиционная система скотоводческо
го поселения казахов (в историческом развитии) // в сб. 
«Этнографо-археологические комплексы: проблемы куль
туры и социума». Новосибирск: Наука, 2002. 3-146 с.

Ақбеттау. Тарихи-танымдық, әдеби-көркем журнал. 
Ред. С. Байбосын. -  № 1(3). -2018. -  112 б. (М. Шормановқа 
арналған саны).

Андреев И.Г. Описание Средней орды киргиз-кайса- 
ков. Павлодар: ЭКО, 2006. 210 с.

Аргынбаев X. Историко-культурные связи русского и 
казахского народов и их влияние на материальную культуру 
казахов в середине XIX в. и начале XX в. (По материалам 
Восточного Казахстана) // ТИИАЭ АН КазССР. Т. 6. Алма- 
Ата: Наука, 1959. 19-90 с.

Арғынбаев X., Мұқанов М., Вострое В. Қазақ шежіресі 
хақында. Алматы: Атамүра, 2000. 700 с.

Аргынбаев Х.А. Қазақ халқындағы семья мен неке. Ал
маты: Наука, 1973. 327 с.

Аргынбаев Х.А. Этнографический очерк скотоводче
ского хозяйства казахов (на каз. яз.). Алма-Ата: Наука. 1969. 
172 с.

Аристов Н.А. Заметки об этническом составе тюрк
ских племен и народностей и сведения об их численности // 
Живая старина. -  Вып. Ill, IV. -  1896. 182 с.



166 Муса Шорманов

Аристов Н.А. Опыт выяснения этнического состава 
киргиз-казаков Большой орды и каракиргизов // Живая ста
рина. -  Вып. Ill—IV. -  1894. С. 392-485. 392-485 с.

АртыкбаевЖ.О. Историческое наследие МашхурЖу- 
супа Копеева. Павлодар: ПГУ, 2004. 144 с.

Артыкбаев Ж. Казахское общество: традиции и инно
вации. Астана: Парасат әлемі, 2003. 290 с.

Артықбаев Ж.О. Қоғам жэне этнос (XVIII ғасырдағы 
қазақ қоғамының этноәлеуметтік қурылымы). Павлодар: 
ЭКО, 2004. 685 с.

Артыкбаев Ж.О. Материалы к истории правящего 
дома казахов. Алматы: Ғылым. 2001.200 с.

Артыкбаев Ж. История Казахстана: прикосновение к 
истории равносильно осознанию вечности. Астана: Фоли
ант, 1999. 380 с.

Артыкбаев Ж.О. Кочевники Евразии в калейдоскопе 
веков и тысячелетий. СПб.: Мажор, 2005. 320 с.

Арын Е., Нухулы А. «Жизнь -  заложница чести» // 
Звезда Прииртышья. -  2002. -  31 октября. -  С. 8.

Асфендиярова-Шорманова М. Дядя Чокана (на каз. 
яз.) // Парасат. -  1998. -  № 11. -  35 с.

Асфендиярова-Шорманова М. «Человек врожденно
го ума и знаток казахской жизни» // Советы Казахстана. -  
1993. -  16 июля.

Баяндин Н. Дала жұлдызы // Қызыл Ту. -  1990,- 21 
қараша.

Бекмаханов Е. Казахстан в 20-40 гг. XIX века. Алматы: 
Қазақ университеті, 1992. 450 с.

Бес гасыр жырпайды. Т. 1. Алматы: Жазушы, 1989. 
384 с.

Бәтенүлы Ж., Әліпбайулы Б. Арайлы Ақкелін. Павло
дар: ПМУ баспасы, 2003. 234 с.

Біржан сап мен Сара айтысы // Айтыс. Алматы: Жазу
шы. 1964, 120-150 с.

Билялов Б.Д. Потомки Шормана. Қарағанды, 2017.



Источники и литература 167

Броневский С. О казахах Средней Орды. Павлодар: 
ЭКО. 168 с.

Букейханов А.Н. Казахи: историко-этнографические 
труды. Павлодар: ЭКО, 2006. 304 с.

Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 4. Алма-Ата: 
Наука, 1968. 460 с.

Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 1. Алма-Ата: 
Казахская советская энциклопедия, 1984. 432 с.

Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 5. Алма-Ата: 
Казахская советская энциклопедия, 1985. 528 с.

Валиханов Ч.Ч. Сочинения. Под ред. Н.И. Веселовско
го. СПб., 1904. 350 с.

Валиханов Ш.-А. Кенесары туралы Муса Шорманулы- 
ның әңгімесі // Жулдыз. -  1990. -  № 8. 198-203 с.

Вернадский В.И. Избранные труды по истории науки. 
М.: Наука, 1981. 360 с.

Вострое В.В., Захарова И В. Казахское народное жи
лище. Алма-Ата: Наука, 1989. 186 с.

Вострое В.В., Муканов М.С. Родоплеменной состав и 
расселение казахов Алма-Ата: Наука, 1968. 256 с.

Гафуров А. Имя и история. М., 1987. 214 с.
Гейнс А.К. Собрание литературных трудов. В 2-х то

мах. СПб., 1897-1898. 590 с.
Герн фон В.К. Характер и нравы казахов. Павлодар: 

ЭКО. 2006. 140 с.
Горбунов С. От благодарных потомков // Казахстан

ская правда. -  2014. -  5 ноября. -  С. 6.
Горбунов С. Султан, этнограф, просветитель // Казах

станская правда.- 2015. -  13 июня. -  С. 14.
Джаксыбаев С. Муса Шорманов -  царский полковник 

// Индустриальная Караганда. -  1990. -  18 ноября.
Джаксыбаев С. Как рождались округа // Звезда Приир

тышья. -  2000. -  7 марта.
Джаксыбаев С. Муса Шорманов // Экибастузское обо

зрение. -  2009. -  12 марта. -  С. 21



168 Муса Шорманов

Джаксыбаев С. Муса Шорманов: (К 190-летию со дня 
рождения) // Звезда Прииртышья. -  2008. -  8 апреля. -  С. 5

Джаксыбаев С.И. Муса Шорманов // В кн.: Записки 
краеведа. -  Павлодар: ЭКО, 2008. -  С. 46 -  100

Джаксыбаев С. Муса Шорманов -  наш знатный земляк 
// Звезда Прииртышья. -  1999. -  20 марта.

Джаксыбаев С. Полковник Муса Шорманов -  «Улкен 
мурза» // Звезда Прииртышья. -  1991. -  14 мая.

Жақсыбаев С. Муса Шорманов. // Отарқа. -  2008. -  
№ 928, 929, 930. -  23, 30 қазан; 6 қараша.

Жәқсыбаев С.И. «Ақкелін» атауы қайдан шыққан? // 
Баянтау. -  2014. -  18 шілде. -  Б. 4.

Зиманов С.З., Атишев А.А. Политические взгляды Чо- 
кана Валиханова. Алма-Ата: Наука, 1965. 171 с.

Ибрагимов Ш.М. Очерки быта казахов. Павлодар: 
ЭКО, 2006. 148 с.

Исабай Қ. Шорман -  бала би. Муса -  ага султан // 
Сарыарқа. -  1994. -  №1.42-47 с.

Исабай Қ. Муса Шорман. (Туганына -  175 жыл) // 
Халық кеңесі. -  1994. -  19 июля.

Исабай Қ. Муса -  ага султан // Сарыарқа самалы. -  
2000. -  3 октябрь.

Исаханова К. Муса Шорманов -  просветитель казах
ского народа // ¥лт тагылымы. -  2004. -  №2. -  С. 108-111

Историко-этнографическое наследие М. Шормано- 
ва. Учебно-методический комплекс дисциплины. Павлодар: 
ПГУ, 2006.

История Казахстана. Т. 3. Алматы: Атамура, 2000.
768 с.

Інжу маржан. Қурастырушы Адамбаев Б., Алматы: 
Жазушы, 1994.

Казахи. Историко-этнографические исследования. Ал
маты: Наука, 1995. 380 с.

Казахский фольклор в собрании Г.Н. Потанина (ар
хивные материалы и публикации). Алма-Ата: Наука, 1972. 
379 с.



Источники и литература 169

Кәмәләшулы Б. Қазақтың дәстүрлі құсбегілігі және 
атбегілігі. Алматы: Өнер, 2006. 120 с.

Козыбаев М. Актуальные проблемы изучения отече
ственной истории // Столичное обозрение. -1998 -  10 июля.

Коншин Н.Я. К вопросу о переходе киргиз Семипала
тинской области в оседлое состояние // Памятная книжка 
Семипалатинской области на 1898 г. Семипалатинск, 1898. 
29-54 с.

Көпеев М.-Ж. Муса Шорманов. Жоктау-причитание // 
Боздағым. (Қазақтың жоқтау жырлары). Алматы: Жазушы, 
1990. 190 с.

Көпеев Мәшһүр Жүсіп. Таңдамалы. (Екі томдық 
шығармалар жинағы). Т. 1. Өлең, қисса, мысалдар. Алматы: 
Ғылым. 1990. 224 с.

Көпейүлы Мәшһүр Жүсіп. Қазақ шежіресі. Алматы: 
Жалын, 1993. 76 с.

Красовский М.И. Образ жизни казахов степных окру
гов. Павлодар: ЭКО. 2005. 288 с.

Қайырбеков Е. Қазақтан шыққан кемеңгер // Сарыарқа 
Самалы. -  2002. -  22 қаңтар.

Кендібайүлы Е. Муса мырза (халық ауызында сақтал- 
ған деректер бойынша) // Қазақ тарихы. -  2005, №5. -  53- 
58 бб.

Левшин А.И. Описание киргиз-казачьих, или киргиз 
кайсацких, орд и степей. Алматы: Санат, 1996. 656 с.

Марғулан Ә.Х. Шоқан туралы естеліктер. Алматы: 
Ғылым, 1983.

Масанов Н.Э. Проблемы социально-экономической 
истории Казахстана на рубеже XVIII-XIX вв. Алма-Ата: Нау
ка, 1984. 176 с.

Масанов Э.А. Очерк истории этнографического изу
чения казахского народа в СССР. Алма-Ата: Наука, 1966. 
320 с.

Мәшһүр-Жүсіптің Муса Шормановты оның келініаты- 
нан жоқтауы // мына кіт.: М.-Ж. Кепейулы. Шыгармалары. 
Т.2. Павлодар: ЭКО, 2003. 36-61 бб.



170 Муса Шорманов

Могильницкий Б.Г. О природе исторического позна
ния. Томск: ТГУ, 1978. 250 с.

Муканов М.С. Этническая территория казахов в XVIII -  
начале XX веков. Алма-Ата: Казахстан, 1991.

Муканов М.С. Этнический состав и расселение каза
хов Среднего жуза. Алма-Ата: Наука, 1974. 200 с.

Муса Шорманов және Қаныш Сәтбаев // мына кіт.: 
М.-Ж. Көпейулы. Шығармалары. Т.13. Павлодар: ЭКО, 2008. 
22-23 бб.

Нухулы А. Бул игі істердің басы ғана // Сарыарқа Са- 
малы. -  2002. -  5 марта.

Нухулы А. Личность евразийского масштаба (Беседо
вала К. Мухамедшина) // Казахстанская правда. -  2016. -  
16 сентября. -  С. 27

Нухулы А. Баянның бәйтерегі Муса мырза // Ақбет- 
тау. -  2018. -  №1 (3). -  5-13 бб.

Нухулы А., Рахимов Е.К. Муса Шорманов -  видный 
просветитель казахского народа // Краеведение. -  2002. -  
№2.-С .  155-165

Нурекенов Т. Петерборға барган турасынан //Дала уа- 
лаяты газеті = Киргизская степная газета. (Особое прило
жение к газ. «Акмолинские областные ведомости»). Омск, 
1895, № 6-7 / В кн. «Дала уалаятының газеті». Сост. У. Суб- 
ханбердина. Книга 4. «Человек, общество, природа». Алма
ты: Наука, 1994. 403-404 с.

Нысанбаев А. Порог нового времени мы переступа
ем вместе с Сатпаевым // Казахстанская правда. -  1999. -  
4 мая.

Өкпенің Кәрімтайы. Арғын: Мейрам шежіресі. Павло
дар, «ЭКО», 2001. 312 б. (М. Шорманов туралы -  186-201, 
213, 260-66.).

Өтенияз С. Шормановтар: әкесі мен баласы // 
Қазақстанның тұңғыш этнографтары. Қураст.: Ө. Жәнібек. 
Алматы: Білім. 2002. 73-81 с.



Источники и литература 171

Письмо М. Чорманова А. В. Потаниной // Валиха- 
нов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 4. Алма-Ата: Наука, 1968. 
118с.

Письмо М. Чорманова Г.Н. Потанину И Валиханов 
Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 4. Алма-Ата: Наука, 1968.119 с.

Письмо Садвокаса Чорманова Г.Н. Потанину И Ва
лиханов Ч.Ч. Собрание сочинений. Т. 4. Алма-Ата: Наука, 
1968. 228-229 с.

Письмо Чокана родителям И Валиханов Ч.Ч. Собра
ние сочинений. Т. 4. Алма-Ата: Наука, 1968. 50-51 с.

Полевые материалы авторов, собранные в 2004- 
2005 гг. в Баянаульском районе.

Потанин Г.Н. Биографические сведения о Ч. Валиха- 
нове // Собрание сочинений Ч.Ч. Валиханова. Под ред. Ве
селовского, СПб., 1904. 5-6 с.

Потанин Г.Н. В юрте последнего киргизского цареви
ча // Русское богатство. -  1896. -  № 8. 60-88 с.

Потанин Г.Н. К характеристике Сибири (опубл. в 
1860 г. в газ. «Колокол». Лондон) // Литературное наслед
ство Сибири. Т. 7. Г.Н. Потанин. Новосибирск: Западно- 
Сибирское книжное издательство, 1986. 23, 171-172 с.

Потанин Г.Н. Казак-киргизские и алтайские предания, 
легенды и сказки. Пг., 1917 // Живая старина. -  Год 15. -  
1916. 198 с.

Потанин Г.Н. Очерки Северо-Западной Монголии. 
Вып. IV. СПб., 1883. 1026 с.

Путинцев Д.П. Воспоминания о покойном Мусе Чор- 
мановиче Чорманове Д. Путинцева. Некролог // Акмолин
ские областные ведомости. -  1885. -  № 38, 39.

Рахимов Е.К. Архивные материалы о Мусе Шорма- 
нове // Вестник ПГУ. Серия гуманитарных наук. -  2004. -  
№ 2. -  С. 60-66

Рахимов Е.К. Григорий Потанин и Муса Шорманов: 
дружба во имя науки // Омский научный вестник. -  2006. -  
№ 7. -  С. 5-8.



172 Муса Шормәнов

Рахимов Е.К. Из этнографических записок Мусы Шор- 
манова // Өлкетану-Краеведение. -  2005. -  №3. -  С. 66-69.

Рахимов Е.К. Муса Шорманов -  общественный госу
дарственный деятель и исследователь традиционной куль
туры казахов, дис. ... канд. ист. наук. -  Томск, 2007. -  192 с.

Рахимов Е.К. Совместная работа Ч.Ч. Валиханова и 
М. Шорманова «О кочевых киргиз» // Краеведение. -2007. -  
№4.-С . 78-81.

Рахимов Е.К. Шежире казахов по материалам Мусы 
Шорманова // Вестник КазНУ. Серия историческая. -2006. -  
№2.-С .  7-10.

Рахимов Е.К. Этнографические записки Мусы Шорма
нова, как источник по истории Павлодарского Прииртышья 
// Өлкетану-Краеведение.-2003. -  №3. -  С. 11-18.

Румянцев П.П. Киргизский народ в прошлом и настоя
щем. СПб. 1910. 66 с.

Сәрсеке М. Қаныш елі -  Родина Сатпаева. Алматы: 
Жібекжолы, 1999.

Сәтбаева Ш. Сәулелі эулет. Алматы: Қазақстан, 1996. 
10-11 бб.

Сөз тапқанга қолқа жоқ. Күлдіргі әңгімелер, шешендік 
сөздер, толғау-термелер. Алматы: Жазушы, 1988.

Стрелкова И. Чокан Валиханов. М.: Молодая гвардия,
1990.

Тозган қазды топтанган қарға жейді (Шешендік 
сөздер, халық мақал-мәтелдер). Сост, предисловие 
Б. Адамбаева. Алматы: Рауан, 1991.

Толыбеков С.Е. Кочевое общество казахов в XVII -  на
чале XX века. Алма-Ата: Наука, 1971.634 с.

Төреқулулы Нысанбек. Қазақтың 100 би шешені. Ал
маты: Қазақстан, 1995.

Тілеке Жеңіс. Шежіре. Ертіс-Баянаула өңірі. Павло
дар: Дауа, 1995. 147-148 бб.

¥лы Дала мурасы: тарих, тулға, тагылым: матери
алы межд. научно-практич. конференции в рамках этно-



Источники и литература 173

фестиваля «¥лы Дала» / отв. ред. А. Нухүлы. -  Павлодар: 
ПГПУ, 2018.-699 с.

Черманова М.Б. Встречи на курултае век спустя // Кун
сткамера. Этнографические тетради. Вып. 5-6. СПб., 1994. 
314-329 с.

Чокин Ш. Четыре времени жизни. Алматы: Жазушы, 
1992. 320 с.

Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда 
// Записки ЗСОИРГО. Омск, 1906. кн. XXXII. 1-30 с.

Чорманов М. Зимовки или зимние кочевки // Семипа
латинские областные ведомости. 1871. № 37.

Чорманов М. Заметка о киргизах Павлодарского уезда 
// В кн. «М. Шорманов. Казахские народные обычаи». Пав
лодар: ЭКО, 2005. 33-69 с.

Чорманов М. Казахские народные обычаи. [Сб. на
учных статей]. / Сост., вступит, статья Ж.О. Артыкбаева и 
М. Канафиной. Караганда: Арка, 2000. 103 с.

Чорманов М. О скотоводстве у казахов Западной Си
бири // В кн. «М. Шорманов. Казахские народные обычаи». 
Павлодар: ЭКО, 2005. 16-32 с.

Чорманов М. Поминки по усопшим у киргиз // Семипа
латинские областные ведомости. 1871. № 32.

Чорманов М. О кочевках киргиз // Семипалатинские 
областные ведомости. 1871. № 33.

Чорманов М. О скотоводстве у киргизов Западной Си
бири // Сельское хозяйство и лесоводство. СПб., 1883. №1. 
41-50 с.

Шерстова Л.И. Тюрки и русские в Южной Сибири. 
Новосибирск: Институт археологии и этнографии СО РАН, 
2005. 312 с.

ИІешендік сөздер. Құрастырған Адамбаев Б. Алматы: 
Рауан, 1990. 320 с.

Шорманов М. Казахские народные обычаи. Павлодар: 
ЭКО, 2005. 126 с.

Шорманов Муса. Павлодар, 2003. Серия «Рухнама» 
196 с.



174 Муса Шорманов

Ядринцев Н.М. Биографические сведения о Ч. Вали- 
ханове // Собрание сочинений Ч.Ч. Валиханова. Под ред. 
Веселовского. СПб., 1904.

Авторефераты диссертаций

Жанисов А.Т. Роль коневодства в хозяйственно
культурной жизни казахов Сарыарки в XVIII -  1-ой половине 
XIX вв. Автореф. дис.... канд. ист. наук. Алматы, 2004. с. 34.

Исаханова К. С. Развитие просвещения в Казахстане в 
период конца XIX -  первой трети XX в. (на примере Приир
тышья). Автореф. дис. ... канд. лед. наук. Караганда, 2004, 
с. 30.

Косанбаев С.К. История изучения этнологии казахов в 
XVIII -  40-х гг. XX в. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Алма
ты, 2001.С. 32.

Раздыков С.З. Казахи правобережья Иртыша в XVIII -  
первой половине XIX вв. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. 
Томск, 2005. с. 30.

Рахимов Е.К. Муса Шорманов -  общественный госу
дарственный деятель и исследователь традиционной куль
туры казахов. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Томск, 2007. 
с. 27.

Сандыбаева АД. Мясная пища казахов (по материа
лам Южного Казахстана). Автореф. дис. ... канд. ист. наук 
(на каз.). Алматы, 2003. с. 34.

Смагулов Е.М. Социально-политическая функция ка
захских поминок (асов). Автореф. дис. ... канд. ист. наук (на 
каз. яз.). Алматы, 2005. с. 32.



Приложения 175

ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложение 1

Хронологический указатель основных событий 
из жизни и деятельности М. Шорманова

1818 г. -  год рождения М. Шорманова.
1830-1832 гг. -  обучение грамоте в ауле Аккелин и 

станице Баянаул.
1832- 1833 гг. -  обучение в училище Сибирского каза

чьего войска.
1833- 1840 гг. -  управитель Кулеке-Каржасской воло

сти Баянаульского внешнего округа.
1837-1838 гг. -  участие на начальном этапе восстания 

Кенесары Касымова.
1840-1853 гг. -  заседатель Баянаульского окружного 

приказа.
1853 г. -  присвоение чина хорунжего, устройство зи

мовки (постоянного местажительства) на ур. Аккелин.
1853-1868 гг. -  старший султан Баянаульского внеш

него округа Области сибирских казахов.
1855 г., январь -  аудиенция у императора Николая I.
1856 г., март -  аудиенция у императора Александра II.
1856 г., 26 августа -  участие в коронации императора

Александра II.
1856 г. -  присвоение звания майора.
1860 г. -  постройка большого бревенчатого дома в Ак- 

келине, первое упоминание Г.Н. Потаниным М. Шорманова.
1860-1870 гг. -  расцвет просветительской и благотво

рительной деятельности М. Шорманова.
1863 г. -  присвоение звания подполковника.
1863 г. -  ушла из жизни супруга Аюкан, после нее вто

рично не женился
1864 г. -  подготовка совместно с Ч.Ч. Валихановым 

проекта об упразднении Баянаульского приказа и земель
ной реформе.
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1865 г., сентябрь -  встреча с А.К. Гейнсом, участие в 
разработке проекта реформ.

1865 г. -  в опале в связи с делом об областничестве и 
неприятия реформ.

1868 г. -  увольнение с поста старшего султана.
1869 г. -  отставка в звании полковника.
1868-1884 гг. -  советник по казахам в Западно-Си

бирском генерал-губернаторстве.
1871 г. -  публикация первых научных статей.
1880 г. -  присвоение звания Почетного Гражданина 

Российской империи
1880, 1883 гг. -  встречи Г.Н. Потанина и М. Шормано- 

ва в Баянауле.
1883 г. -  публикация работы «О скотоводстве у кирги

зов Западной Сибири».
1884 г., 26 декабря -  день кончины М. Шорманова.
1885 г., 1 января -  похороны М. Шорманова.
1885 г., 18-23 июля -  ас (годовые поминки) М. Шорма

нова.
1906 г. -  посмертная публикация работы «Заметка о 

киргизах Павлодарского уезда».
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Приложение 2

Список наград и поощрений М. Шорманова1

1. Похвальный лист и серебряный столовый прибор 
от пограничного начальника;

2. Бархатный халат от генерал-губернатора Западной 
Сибири, генерал-лейтенанта князя П.Д. Горчакова;

3. Серебряно-позолоченый столовый прибор от гене
рал-губернатора Западной Сибири;

4. Золотая медаль для ношения на шее на Аннинской 
ленте;

5. Золотой перстень, украшенный бриллиантами;
6. Коронационная медаль для хранения в роде;
7. Светло-бронзовая медаль на Андреевской ленте 

для ношения в петлице, утвержденная в честь Крымской 
войны 1856 года;

8. Благодарность от военного губернатора области 
Сибирских казахов;

9. Благодарность от императора Александра II;
10. Орден Святого Станислава второй степени;
11. Бриллиантовый перстень с вензелевым изображе

нием императора Александра II от князя Владимира Алек
сандровича;

12. Серебряно-вызолоченный жбан от князя Владими
ра Александровича;

13. Признательность от генерал-губернатора Запад
ной Сибири генерал-адъютанта Н.Г. Казнакова за содей
ствие успешному приросту скота в 1880 году.

1 Ист.: Путинцев Д.П. Воспоминания о покойном Мусе Чормановиче Чор- 
манове Д. Путинцева. Некролог // Акмолинские областные ведомости. -  1885. -
№ 39. С. 5.
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Приложение 3

Письма Мусы Шорманова 
и его сына Садуакаса Шорманова Потаниным1

Письмо М. Чорманова А. В. Потаниной

3 0  а в г у с т а  1 8 8 1  г . ,  у р о ч и щ е  С а у м а л - К у л ь

Добрейшая Александра Викторовна!
Посылку Вашу -  русскую книгу «Первый шаг», татар

скую и рисунки из «Естественной истиории» для маленько
го Масхута -  я получил и за все сердечно Вас благодарю, а 
Масхут целует Вашу ручку и с восторгом рассматривает ри
сунки, и с детской любознательностью подробно расспра
шивает значение и название каждой, жаль только, что под
писи на них сделаны не по-русски.

Крайне огорчаюсь тем, что вы послали посылку, но не 
написали письма, чем лишили меня удовольствия читать 
драгоценные Ваши строки и не знать о Вашем здоровье.

Любезнейшая Александра Викторовна, пишите, по- 
жайлуста, чащу и больше обо всем, что Вы найдете инте
ресным, и это для меня будет большое удовольствие и сер
дечная отрада.

Простите меня великодушно за долгое мое молчание, 
причиной которого была продолжительная и упорная бо
лезнь -  простудная горячка, однако же благодаря бога и хо
рошего русского доктора здоровье мое восстановилось поч
ти. Семейство мое и родные все здоровы и шлют Вам низ
кие поклоны. Я же свидетельствую Вам глубочайшее почте
ние и желаю всех благ от создателя.

Если Григорий Николаевич находится вместе с Вами, 
то ему передайте все наши добрые чувства с пожеланием 
ему хороших успехов во всех его предприятиях и начинани

1 Текст писем приводится по книге: Валиханов Ч.Ч. Собрание сочинений в 
пяти томах. Т. 4. Алма-Ата: Наука, 1968.
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ях и [поблагодарите от меня за фотографическую его кар
точку, если же он находится в поездках, то сообщите ему о 
нас в своих милых письмах.

Остаюсь с глубочайшим к вам уважением и предан
ностью и всегда готовый к услугам вашим Муса Чорманов.

P.S. Сакен Мусович вам кланяется, а Нурида Чинги- 
совна благодарит Вас за посланный Вами ей глицерин и же
лает вам здоровья.

Письмо М. Чорманова Г.Н. Потанину

7 д е к а б р я  1 8 8 1  г . ,  

у р о ч и щ е  А к к е п и н

Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Письмо Ваше из Казани от 27 августа сего года я по

лучил и сердечно благодарю Вас, что Вы не забываете нас, 
степняков, и душевно радуемся, что вы здоровы.

Книгу Вашу и карточку мы получили и за все это при
носим искреннюю нашу благодарность.

Похвалы ваши относительно чекменя, подаренно
го брату Вашей жены, мы принимаем с восторгом и, же
лая сделать этот предмет еще занимательнее, с большим 
удовольствием посылаем вам 30 аршин армячины, на что 
только она может быть для Вас пригодной.

Относительно просимых Вами сказок, то для этого со
бирается материал, а когда достаточно наберется, тогда со
ставим целое и вышлем Вам немедленно.

Вы, как человек, занимающийся археологией, то и 
письма Ваши пишутся старинным подчерком, напоминаю
щим время Дмитрия Донского, -  такое писание, быть мо
жет, Вас не обременяет, то усерднейше просим Вас писать 
Ваши письма к нам обыкновенным Вашим подчерком, кото
рые мы читаем без затруднения.
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Просим Вас настолько быть любезным относительно 
исполнения Вашего намерения о составлении доклада о ко
чевой гимназии и прислать нам. А то киргизский народ без 
учения коснеет в грубом невежестве.

Расстроенное мое здоровье плохо поправляется. 
Ныне осенью я простудился и с октября месяца не выхожу 
из комнаты. Здоровье жены Садвокаса Нуриды тоже неу
довлетворительно. Остальное мое семейство и все родные 
мои находятся в добром здоровьи.

Прошу принять от меня, многоуважаемый Григорий 
Николаевич, мое душевное почтение, а также от всего мо
его семейства и всех родных моих глубокие поклоны. Если 
будете писать супруге Вашей, то потрудитесь передать от 
всех нас самые низкие поклоны.

Всегда готовый к услугам 
Муса Норманов.

Первое письмо С.Чорманова Г.Н. Потанину

1 0  ф е в р а л я  1 8 8 7  г . ,  

у р о ч и щ е  А к к е п и н

Многоуважаемый Григорий Николаевич!
Старое знакомство наше дает мне полное право по

здравить Вас и любезнейшую супругу Вашу, Александру 
Викторовну, с благополучным возвращением из дальнего и 
вместе с тем трудного, но полезного пути.

В Ваше долгое отсутствие [Вы выезжали] из России, 
мы лишились любимого нашего отца, Мусы Чорманова, ко
торый считал Ваше с ним знакомство и всегдашнее доброе 
расположение за величайшее счастье. Мы, желая сколько- 
нибудь познакомить русскую публику с жизнью покойного, 
просили находящегося у них письмоводителя г. Путинце- 
ва, бывшего слишком 20 лет в самых близких отношениях
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с [нашим] отцом, написать небольшой очерк под названием 
«Воспоминания о покойном [Мусе Чорманове]», который и 
был, по нашему настоянию, отослан в редакцию «Восточ
ного обозрания» для помещения в газете, в полной надеж
де на издателя оной Н.М. Ядринцева. Но, к крайнему сожа
лению, его не напечатали в газете; вероятно, он нашел его 
плохо написанным и [может быть] вовсе негодным для пе
чати. Мы же были уверены, что Н.М., как хороший знакомый 
отца, извлечет из него нужное и напечатает, но этого им сде
лано не было. Вам ведь хорошо известно, что в степи нет 
образованных людей, и мы довольствуемся тем, что имеем.

Как я уже сказал, раз записка о жизни папаши нахо
дится у Н.М., то не будете ли настолько добры, что ее возь
мете у него, прочитаете и если найдете в нем [что-либо] до
стойное напечатания (разумеется, с исправлением слабых 
мест), отдадите в печать и по напечатании один экземпляр 
вышлите мне.

Если же еще что нужно вам знать о наших кайсаках, 
то у меня имеются списки с [докладных] записок [отца], ко
торые были подаваемы высшему начальству, -  напишите 
мне, я их Вам вышлю.

На могиле отца поставили мраморный памятник, об
несенных железной решеткой. Памятник выписали их 
Екатеринбурга, и его привез к нам в Аккелин сам мастер 
В.А. Свечников. О смерти отца можете все подробно узнать 
из записок. Мы все, слава богу, здоровы, кроме жены моей, 
Нуриды, она все по-прежнему болеет и посылает вам свои 
нижайшие поклоны.

Жду вашего ответа и остаюсь искренно вас ува
жающим.

Садвокас Норманов
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Второе письмо С. Чорманова Г.Н. Потанину

2 5  ф е в р а л я  1 8 8 7  г . ,  г .  О м с к

Глубокоуважаемый Григорий Николаевич, дорогая 
Александра Викторовна.

Свидетельствуем Вам наше доброе расположение. 
Ваше январское послание, оставленное в Омске у Еркебу- 
ланова, мы получили здесь же 20 февраля. Большое спа
сибо за внимание.

Мы приехали сюда на консилиум врачей по болезни 
Нуриды, уже третий день, как мы лечимся. Относительно 
диагноза пока ничего не известно.

От всего сердца поздравляю с благополучным возвра
щением из путешествия. И.А. Козлов мне рассказывал, что 
Вы были в гостях в омском обществе и выглядите очень ху
дым и состарившимся. До начала апреля мы будем в Ом
ске, а затем поедем к себе в Баян-Аул. Если у Вас появится 
желание написать в ближайшее время, то пишите в Омск на 
имя Аблайханова для передачи мне.

В настоящее время казахские дети стали обучаться в 
разных учебных заведениях. В гимназии их учится 19 чело
век, в кадетском корпусе -  5, в учительской семинарии - 4  и 
в техническом училище 2 воспитанника. Всего обучающих
ся в учебных заведениях города Омска 30 казахских детей, 
один учится в Петербургском университете. Это Сыртта- 
нов. Хорошо было бы, если найдете возможность, повстре
чаться с ним и по силе возможности оказать ему поддерж
ку. Прошу также передать от меня привет Н.М. Ядринцеву, 
хотя он со мной не знаком, но по памяти моего отца, с кото
рым он был знаком.

Уважающий Вас и Вашу супругу 
Садвокас Мусаулы Норманов
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Третье письмо С. Чорманова Г.Н. Потанину

М а р т ,  1 8 8 7  г .

Любезнейший Григорий Николаевич!
До этого я Вам писал одно письмо, которое, наде

юсь, Вы уже получили. В том письме я не успел Вам сооб
щить подробно, почему я приехал в Омск. Я намеревался 
через Хамилю подать докладную записку* на имя генерал- 
губернатора, а теперь раздумал и оставил свое намерение, 
ибо Чистяков и другие не одобряют. Эту же записку напра
вил в редакцию газеты “Восточное обозрение” для публика
ции. Если можно, я просил бы Вас просмотреть [ее], отре
дактировать и сгладить резкие места, задевающие самолю
бие высших чиновников, и затем печатать так, чтобы потом 
нас не упрекали. В случае публикации [записки] прошу со
общить мне письмом, я всегда готов сообщать Вашей газе
те о нуждах казахского народа. Если в моих заметках ока
жутся недочеты, прошу их восполнить и надеюсь, что вы 
уберете все лишнее и ненужное.

Нурида шлет привет Александре Викторовне.
Неизменно уважающий и почитающий Вас 

Садвокас Норманов

Четвертое письмо С. Чорманова Г.Н. Потанину

Высокоуважаемая Александра Викторовна, высокоу
важаемый Григорий Николаевич!

Получив ответную телеграмму от Вас, я был край
не удивлен, что до сего времени, оказывается, не полу
чен вами портрет покойного Чокана Валиханова, послан
ный в прошлом в 1887 году 3 ноября из города Павлодара в
С.-Петербург на имя редакции «Восточное обозрение» с пе
редачей Вам.
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Поэтому прошу Вас спросить в редакции «Восточного 
обозрения», если не окажется там, то сообщите мне в ста
ницу Баян-Аул для разыскания в почтовом ведомстве и вру
чения Вам.

О Вашем настоящем местопребывании я узнал по 
приезде в Омск от Ивана Александровича Козлова. Я сего 
числа отправляюсь пароходом в свой аул. Портрет этот был 
послан мною согласно Вашему письму, посланному через 
господина султана Аблайханова, который постарался тот
час же отправить [это письмо] ко мне в аул, но отсутствие 
мое на некоторое время заставило исполнить Вашу прось
бу лишь 3 ноября, но, оказывается, не получен Вами до сих 
пор. Просим принять наше сердечное почтение. Будьте здо
ровы!

Садвакас Чорманов
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Приложение 4

Выписки из архивных материалов

1838 г., ноября 15. Донесение Баян-Аульского внеш
него окружного приказа управляющему Омской областью 
об отношении бия Мусы Чорманова к восставшим1

Заседатель Бочтай Турсунбаев от 31 минувшего октя
бря № 24 представил в приказ сей полученное им на имя 
приказа донесение от управителя отклонившейся в глубь 
степи Кулеке-Каржаской волости бия Мусы Чорманова че
рез посланного от него нарочного киргизца. В донесении 
сем бий Муса Чорманов, между прочим, изъясняет, что он с 
киргизами, не видя себе никаких обид и притеснений от на
чальства, не имел никакой причины отложиться от Россий
ского правительства, но был увлечен к тому силою, и что 
он склонил всех киргизов своей волости к возвращению об
ратно в здешний округ. Но не может привести сего в испол
нение, опасаясь мятежника Кенесары Касымова. А потому, 
остановясь зимовать на урочище Каракуган-Качире, просит 
прислать туда отряд для возвращения их сюда.

Донесение сие в подлиннике окружной приказ имел 
честь представить при сем к Вашему высокоблагородию, 
покорнейше просит и удовлетворения желания бия Мусы 
Чорманова, присовокупляя со своей стороны, что волость 
сия из числа многолюдных в здешнем округе и, можно ска
зать, богатейшая по числу скота имеемой киргазами.

Заседатель: А.Л. Черемисинов.
Секретарь: (подпись неразборчива).

1 ЦГА РК. Ф. 338. Оп. 1. Д. 3. Л. 218.
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1839 г., июля 7. Донесение толмача Уткова заседа
телю Акмолинского окружного приказа коллежскому се
кретарю Сердюкову о захвате бия Сейтена Азнабаева1

Согласно данному предписанию Вашим благородием 
от 4 числа настоящего месяца за № 65, отправился я для 
захвата под благовидным предлогом бия Сейтена Азнаба
ева, участвовавшего вразных злодеяниях с мятежным сул
таном Кенесары, в аулы его и, не доезжая до оных того дня 
с лишним верст за 20 по темноте ночи и по предвидимому 
неудобству, вынужденным был с отрядом при мне команди
рованным и вожатым Атагаем Куватовым остановиться на 
ночлег в аулах Карджасовской волости киргизца Коная Тю- 
тева. Тут в течение ночи, не подав ни малейшего по себе 
повода, расспросивши о местонахождении всей их воло
сти, а равно и аулов Сейтена, назавтра с рассветом дня, 
оставив отряд позади при одном киргизце, а сам с Атага
ем отправился вперед, дабы застать его дома. И точно, с 
лишним в 20 верстах нашедши несколько аулов, стоявших 
отдельно от волости на дальнем расстоянии. Я тотчас за
метил, что оные должны быть его и обратился к ним: при
казал спросить Атагаю волостного их управителя, а потом 
его, и получив ответ, что аулов его тут нет, а находятся еще 
далее, а довольствуясь сим, я вторично велел попытаться 
Атагаю узнать достоверно и сказать киргизам, что мы ника
кого до его дела не имеем, а едем к волостному их управи
телю Мусе Чорманову и узнав, что аулы эти Сейтеновы, а 
сам он помещается в палатке, у коей на приколе крепились 
две лучших лошади. Приезжая к оной, застали его спящим, 
а когда вошли в палатку, он разбудился и спросил, откуда 
и куда едем и потом, узнавши, что его требует Ваше благо
родие, то он, не подавши ни малейшего повода к сопротив
лению, отозвался, что у него нет при ауле хозяев, которые 
могли бы выбирать место для перекочевки и, наконец, по
сле этого дал обещание приехать через два дня. Дождав

1 ЦГА PK. Ф. 374. Оп. 1. Д. 2960. Л. 9-10-об.
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шись отряда, приближавшегося к палатке, я оставил Ата- 
гая при нем, а сам отлучился в коши торговцев... Сейтена 
же увидел идущего к реке, я немедленно сел на лошадь и 
воротил его. После этого Атагай, отозвавши меня в сторо
ну, объявил, что он, Сейтен, без сопротивления в руки нам 
не отдастся и кого-нибудь да убьет, и уже приказал для это
го собираться людям. По получении сведения сего я, во из
бежание дальнейших последствий со стороны его киргизов, 
немедленно приказал ему собираться и повез. После этого 
никакого противоборства не предвидел, а что в дороге гово
рил с Атагаем, он имеет объяснить особо. И еще требовал 
от меня к возвращению отпуска или по крайней мере ло
шадь, взятую из-под него по сомнению, дабы он не мог бе
жать. Представляя его, я имею честь донести Вашему бла
городию, что, когда прибывши мы в его палатку, нашли при 
нем 1 кинжал и 1 нож (который употреблялся вместо сабли), 
коих я не взял, а отдал его семейству.

Толмач: Утков.

Письмо М. Чорманова генерал-губернатору Хрущову 
с просьбой принять добытого на охоте архара в подарок1

Ваше Высокопревосходительство киргизы вверенно
го мне Баянаульского округа, 20-го числа сего января, до
ставили ко мне убитого ими на ружейной охоте архара (ди
кий баран) в том самом виде, как он существовал в области 
царства животных. При этом, движимые чувством глубокой 
признательности к высоким благодеяниям российского пра
вительства, оказываемыми киргизскому народу, они насто
ятельно просили меня представить упомянутого архара к 
Вашему Высокопревосходительству в подарок, как дань чи
стого сердца, и вместе с тем и поздравить Вас с назначе
нием генерал-губернатором Западной Сибири. Сознавая 
вполне заслуживающим уважения столь похвальный посту

1 ГАОО. Ф. 3. Оп. 5. Д. 7336. Л. 11-11-об.
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пок наших киргиз, я осмеливаюсь представить при сем к Ва
шему высокопревосходительству застрелянного архара и 
вместе с тем выразить перед Вами поздравление упомяну
тых киргиз, и в лице их и всего киргизского народа Баяна- 
ульского округа, с назначением.

Вашего Высокопревосходительства осмеливаюсь 
наименоваться всепокорнейшим слугою: ст. султан Баян- 
аульского округа подполковник М. Норманов.

1838 г., сентября 7. Записка о кочевьях казахов Акмо
линского округа, присоединившихся к Кенесары Касымову1

При султане Кучуке Айчувокове 
Рода: коксальский с бием Найзабе- 
ком, токтаульский с бием Джузбаем

Кочуют смежно по р. Кабырге 
с левой стороны р. Улу-Тор- 
гай, противу р. Джандамы-Тор- 
гая, вниз от Улутау, примерно 
в 250 верстном расстоянии

Волости: Койлибай-Чагараевская 
с управляющим оною Ермешеком 
Ескариным; Малай-Калкамановская 
с управляющим оною султаном 
Джажаем Айчуваковым, Киргиз- 
Джедыгеровская с управляющим 
оною султаном Байгарой Даировым

Смежно с первыми

Рода: маюбет-карпыковский (из воло
сти султана Бека) с старшиной Узде
нем Джабагиным, до 80 юрт, козганов- 
ский с биями Аситом и Карабаем; кут- 
тумбет и тлеумбет из волости Теналы 
Карпыковской с бием Тлеулы Тугуль- 
баевым, до 200 юрт

Баян-Аульского округа.
Рода: айдабул, часть аулов из Торто- 
ульской волости с бием Чанмуруном; 
часть аулов из Урманчи -  Тортоуль- 
ской волости с старшиной Улджебаем

1 ЦГА РК, ф. 374, оп. 1, д. 2960, л. 9-10, об. Подлинник // Национально- 
освободительная борьба казахского народа под предводительством Кенесары Ка
сымова. -  Алматы: Гылым, 1996.-С .  103; 135.
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Волость: Карджас-Тортоульская с 
управляющим оною Мусой Чормано- 
вым и заседателем Тайжаном Азна- 
баевым

Мятежники

Султаны: Касым Айблайханов с ча
стью его тюленгутов;
Кенесара Касымов стюленгутами его; 
Кочек Касымов с частью его тюленгу
тов Акмолинского округа

Ушел в алчан-джютовские кир
гизы на запад
По р. Улу-Торгаю вниз, от Улу- 
тау примерно в 150-верстном 
расстоянии по р. Джиланчик

Волости: Теналы-Карпыковская, 
Алеке-Байдалинская с старшина
ми Аккочикаром и Сайдалой, Алчин- 
Джагалбайлинская

За мятежником Кенесарой. 
Смежно одна за другой, а по
следняя -  гораздо далее в 
степь

1838 г., ноября 14. Рапорт старшего султана Баян- 
Аульского округа Мамана Аблаева управляющему Омской 
областью полковнику Талызину о притеснениях его со 
стороны Кенесары Касымова1

Предписанием от 12-го числа текущего ноября изволи
те требовать от меня объяснения против обвинений, пред
ставленных Вам собственно неблагонамеренными ко мне 
людьми. Я, почитая священным долгом лишь иметь покро
вительство под начальством Вашим, смело и справедливо 
имею честь объясниться в нижеследующем. Когда управ
ляемого мною округа волости Кумаковская и другие откоче
вали в пределы Акмолинского округа на свои постоянные и 
родовые летние кочевки, где к тому времени мятежник Ке
несары успел уже усилиться со своей шайкой, я с Урмачин- 
ской волостью, имея также летние пастбища в Акмолин
ском округе, кочевал близ этого же самого округа. Хищник 
Кенесары, через своих лазутчиков отовсюду получая сведе
ния о действиях и намерениях каждого сколько-нибудь зна
чащего в своем роде управителя, предупредил мои благо
намеренные мысли, прислав ко мне со скопищем своих кир

1 Ист.: ЦГА Республики Казахстан, ф. 338,оп. 1, д.З, л.218
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гизов шайку, около 200 человек составляющую. Захватил 
меня к себе и потребовал моего личного объяснения, от
чего я к нему не присоединяюсь, и при этом тотчас предло
жил, чтобы я с подведомственными мне киргизами собрал 
для его предприятий 150 лошадей, и между тем ослабил 
надзор надо мною. Пользуясь столь удобным случаем, на 
другое утро я ускользнул с преданными мне людьми к пре
делам своего приказа. Поэтому Кенесары, питая мщение, 
обратился в мой аул и, не видя меня дома, обратился к же
нам моим с требованием, чтобы они непременно выдали 
замуж за него дочь мою. Как это предложение сопровожда
лось свойственным разбойнику устрашением, то, само со
бою разумеется, что беззащитные согласились удовлетво
рить право сильного. Он взял мою дочь, имел с ней ложе и 
за это отдал, по нашему обыкновению, в калым 8 верблю
дов, 9 лошадей, 8 коров и девку 25 лет. Но эта цена нимало 
не служит мне наградой за поруганную дочь. Прежде, когда 
Кенесары со своими злодейскими предприятиями вторгнул
ся в границы внешних округов, то успел уже (окончание от
сутствует)...

Исторические свидетельства 
первой половины XIX века

Исправляющему должность Пограничного Начальни
ка сибирских киргизов.

22 января 1849 г., № 181
В прошедшем году приглашениями некоторых чле

нов Русского Географического общества и других образо
ванных лиц положено в обществе начало этнографическо
го собрания, состоящего из народных одеяний разных пле
мен, населяющих Россию; но в этом музее не достает одея
ний инородцев Западной Сибири, посему помянутое, обще
ство просит о доставлении ему экземпляров праздничного 
одеяния инородцев Западной Сибири.
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Уведомляя о сем Ваше Высокоблагородие, я покор
нейше прошу Вас, милостивый государь, о содействии к 
удовлетворению сказанной просьбы Географического об
щества.

Председательствующий в Совете Главного Управле
ния Западной Сибири,генерал майор

Пограничному Управлению
28 января 1849 года, № 388
Получив о сем предложение председательствующего 

в Совете Главного Управления Западной Сибири, от 22 ян
варя № 181, предлагаю Пограничному Управлению сделать 
надлежащее распоряжение о приглашении старших султа
нов к удовлетворению сказанной выше просьбы Географи
ческого общества.

Подписал полковник Клейст.
Верно: помощник секретаря Федоровский.

Исправляющему должность Пограничного Начальни
ка сибирских киргизов

13 мая 1850 г., № 2555, г. Омск
Пограничное Управление имеет честь представить 

Вашему Высокоблагородию, на предмет доставления Рус
скому Географическому обществу, киргизский мужской ко
стюм, значущийся в прилагаемой описи, доставленный за
седателем Баянаульского приказа Чормановым, покорней
ше прося о получении оного уведомить Управление.

За председателя Советник в должности советника
Но полях пометка: С представлением киргизского 

мужского костюма.
И с т . :  Ц Г А  К а з  С С Р ,  ф . 3 7 4 ,  о п . 1 ,  д . 2 1 9 1 ,  л .  1 - 4

Регистр вещам киргизского мужского костюма
1. лисья шапка крытая синей канфой
2. бархатной тибетей обложенный выдрой и позу

ментом
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3. красного сукна вышитые разными шелками шам-
бары

4. желтый яргак из козлиных шкур, вышитый разными 
шелками обложенный кругом бархатом и выдрою на ситце
вом подкладе

5. Одна калта в серебрянной оправе
6. сапоги
7. ножичек с ножнями с серебрянною оправою
8. Огниво, обложенное зеленым бархатом, оправлен

ное серебром
9. Натруска из желтой кожи с серебрянною оправою.
За отсутствием исправляющего должностью Погра

ничного начальника полковник. За секретаря Федоровский
И с т . :  Ц Г А  К а з  С С Р ,  ф . 3 7 4 ,  о п . 1 ,  д . 2 1 9 1 ,  л .  5 - 6

В Русское географическое общество
22 июня 1855 г., № 1605
Доставленный старшим султаном Баянаульского 

округа майором Чормановым киргизский мужской костюм, 
значущийся в прилагаемой при сем описи, имея честь пре
проводить, покорнейше прошу Географическое Общество о 
получении оного мне уведомить.

Подписал полковник Спиридонов
Верно: помощник секретаря

Пограничному Управлению
30 июня 1855 г., № 1681
Предоставленный при донесении Пограничного Управ

ления от 13 мая за № 2555 киргизский мужской костюм, зна
чущийся в приложенной при том донесении описи, мною по
лучен и с сим вместе отослать в Русское Географического 
Общество. О чем уведомляю Пограничное Управление

Подписал полковник Спиридонов. Верно: помощник 
секретаря Федоровский.

И с т . :  Ц Г А  К а з  С С Р ,  ф . 3 7 4 ,  о п .  1 ,  д . 2 1 9 1 ,  л .  7 - 8
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Исправляющему должность Пограничного Начальни
ка над сибирскими киргизами

29 августа 1855 г., № 1222, С.-Петербург
Совет Императорского Русского Географического об

щества покорнейше просит Вас изъявить искреннюю при
знательность общества старшему султану Баянаульско- 
го округа майору Чорманову за доставление мужского кир
гизского костюма, присланного при отношении Вашим от 22 
июня сего года за № 1605.

За Вице-председателя член Совета.

Пограничному Управлению сибирскими киргизами
22 сентября 1850 г., № 2313
Совет Императорского Русского Географического об

щества от 29 августа № 1229 просит изъявить искреннюю 
признательность Общества старшему султану Баянауль- 
ского округа майору Чорманову, за доставление мужского 
киргизского костюма.

Уведомляя об этом Пограничное Управление, в до
полнение предложения моего от 30 июня № 1681 предла
гаю означенную признательность Русского Географическо
го общества объявить чрез Баянаульский приказ майору 
Чорманову.

Подписал полковник Спиридонов. Верно: помощник 
секретаря Федоровский.

И с т . :  Ц Г А  К а з  С С Р ,  ф  3 7 4 ,  о п . 1 , д . 2 1 9 1 , п .  9

Чуктубаевской волости пяти аульных старшин и 
почетных киргиз

Покорнейшее прошение
В прошлом году, когда мы имели с исенбаевцами и зи- 

мовых местах спор, то по некоторому неудовольствию жа
ловались мы г. управляющему областию на письмоводите
ля султана Сартая Чингисова, Габдулхаира Дербисалина, 
чтоб его удалить от той должности по каковой нашей прось
бе он и был удален от оной. Ныне же по решению султана 
Сартая Чингисова в зимовых местах уже с манабаевцами
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примирились. Письмоводители же кроме Дербисалина ни 
кого, ни находили. Покорнейше просим Ваше Высокоблаго
родие определить его по прежнему письмоводителем ибо 
мы по неимению письмоводителя при сборе ясака без пись
моводителя затрудняемся по делам переписки.

В уверение чего прилагаем печати и тамги аульного 
старшины Кочкумбая Байтонип, Уитамбай Карабачев, Чу- 
мабай Кулушов и прон.

Перевел переводчик титулярный советник Дабшин-
ский.

И с т . :  Ц Г А  К а з С С Р ,  ф . 3 7 4 ,  о п . 1 . ,  д . 3 6 4 ,  л . 2 - 3 ,  1  о б

О памятнике Ч. Ч. Валиханова
Выписка из Кашгарского журнала Туркестанского 

генерал-губернатора от 14 ноября 1871 года.
Просить г. Семиреченского военного губернатора при

казать сделать надписи, которые изложены на русском и 
киргизском языках, на мраморной плите, которую обещал 
мне приготовить из Джаман-Алтын-Эмеля В.П. Кузнецов. 
Буквы должны быть вырезаны аккуратно, без ошибок, а по
тому поискать мастера дельного, убедиться в том, что он 
делать умеет; а когда сделает, то предложить положить 
плиту на место, тщательно проверить. О том, что будет сто
ить, донести мне.

Туркестанский генерал-губернатор Кауфман. Текст 
надписи предложенный генералом Кауфманом: «Султан 
Большой орды, ротмистр русской службы, Мухаммед Хана- 
фия /Чокан/Чингисович Валиханов, скончался в 1864 году1. 
Он любил бога, был предан царю и занимался наукою.

Господь рано призвал его к себе. Да успокоит аллах 
его душу вместе с праведными.

Этот камень положен по приказанию Туркестанского 
генерал-губернатора, генерал-адъютанта фон Кауфмана в 
1871 году, в память покойного, всеми любимого и уважае
мого».

И с т . :  Ц Г А  У з С С Р .  ф . 1 ,  о п .  2 0 ,  д .  4 1 1 9 ,  л .  1 .

1 Ошибка. Следует читать 1865 г.
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Приложение 5

Вновь найденные письма Чокана Валиханова1

В связи с запросами со стороны нашей обществен
ности за последние годы нами проведены огромные рабо
ты по освоению литературного наследства замечательного 
ученого и прогрессивного деятеля прошлого Чокана Вали
ханова с целью выявления рукописного наследства и изу
чения документальных материалов к биографии Валихано
ва, большая работа проведена в архивах и книгохранили
щах Москвы, Ленинграда и Алма-Аты. Осталось изучить те
перь архивы городов Западной Сибири, в частности, горо
дов Омска и Томска.

Это понятно, что большая часть жизни ученого, как из
вестно, прошла в г. Омске, начиная с учебы в Омском кадет
ском корпусе и кончая кипучей деятельностью Валиханова 
до самой его смерти у Аптын-Эмельских ворот.

В связи с этим в Омске сохранилось до сих пор не
мало исторических мест, навевающих воспоминание о Чо- 
кане Валиханове. Кроме того, с этим городом тесно связа
на жизнь самых близких его друзей Потанина, Ядринцева, 
Усова, Капустина, Гутковского, декабриста Батенкова и др., 
в обществе которых он долгие годы вращался, с которыми 
долгие годы он не прерывал оживленной переписки.

Никто не сомневался в том, что в этих городах можно 
наткнуться на документальные данные о Чокане. Однако, 
долгое время на эти драгоценные документы не было обра
щено должного внимания и на протяжении целого столетия 
ждали своих исследователей, покоясь под непроницаемым 
толстым слоем пыли в архивах.

Памятуя все это, в течение августа, сентября месяцев 
текущего года мы тщательно перерыли богатые архивы Ом
ска и Томска. Можно сказать, поистине нелегкий труд целый 
день корпеть в архиве, задыхаясь многовековой пылью. На

1 Маргулан А.Х. Новые письма Чокана Валиханова // Простор. -  № 9. -  
1960. -  С. 139-147.
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это требуется много силы, энергии и терпения, иначе ниче
го не найдешь из нужных себе материалов.

Поиски автографов замечательных людей в старых 
архивах мало чем отличаются от труда старателей, кропот
ливо собирающих крупинки золота из огромной массы зо
лотоносных песков. Однако этот напряженный наш труд не 
пропал даром, а дал свои плоды.

Здесь нашлось довольно много материалов, пролива
ющих достаточно яркий свет на жизнь и деятельность Чока- 
на, а также некоторые из его рукописей.

В числе их были найдены две докладные записки, 
написанные Чоканом от имени своего дяди Мусы Чорма- 
нова.

1. О засухе и джуте, бывшем в Баян-Аульском округе 
в 1861 г. (написано в 1862).

2. О кочевках казахов /1864/.
3. Богатый материал, описывающий путешествие Чо- 

кана в Кашгар /1857-1860/ в объеме около 300 страниц.
Весьма ценным добавлением к биографии Чокана мо

жет послужить материал по делу обвинения его отца Чинги- 
са и младшего брата Махмуда «в агитации против царской 
власти». Видимо, в связи с арестом друзей Чокана -  По
танина, Ядринцева, Усова, Аристова и других /1865-1867/, 
царское правительство намеревалось обвинить и его отца 
Чингиса. Неудивительно, что в ту пору будь Чокан в живых, 
то и его постигла бы такая же участь.

Среди вновь найденных материалов особую ценность 
представляют письма Чокана своему отцу Чингису -  одно 
из Омска /1857/, два из Петербурга /1860/ и брату Жакупу 
перед своей поездкой в Кашгар /1857/.

В 1895 году Г.Н. Потанин, долго гостивший в ауле Чин
гиса при помощи студента Института востоковедения им. 
Лазарева Динша Султангазина, привезенного с собой из 
Петербурга снял себе копию с подлинника этих писем.

Динше тоже умер в молодом возрасте. Он прекрас
но знал казахскую литературу и современный ему казах
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ский язык, также хорошо владел арабским и персидским 
языком, благодаря чему он был большим знатоком арабо
персидской культуры и литературы и оставил собствен
ные труды по истории и литературе стран Среднего Восто
ка. Нужно отдать должное его честности и трудолюбию, при 
списывании копии с подлинной рукописи Чокана он стро
го придерживался буквальной точности без малейшего ис
кажения стиля и содержания письма Чокана. Это видно из 
того, что довольно удачно копировал даже собственноруч
ную подпись автора.

Само собой напрашивается вопрос, почему Потанин 
собрал лишь копии? Это имеет в своем роде, отдельную 
своеобразную, притом весьма интересную историю. Ведь 
Чингис при своей жизни как зеницу ока хранил при себе 
письма, записки, одежду и все, имеющее какое-либо отно
шение как Чокану, как неоценимо дорогие реликвии в па
мять о любимом сыне, и никому их не давал. Даже вдову 
Айсары, вышедшую по казахскому обычаю замуж за его 
брата Жакупа постоянно держал в своем доме имея вви
ду, что она некогда была «дрожащей половиной Чокана». 
По этой причине он и Потанину выдал лишь копии с руко
писей Чокана, вместо подлинника. После смерти Чингиса 
как письма Чокана, так и письма ученых, писателей, напи
санные Чокану хранились у братьев покойного Махмуда и 
Кокуша.
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Приложение 6

Генеалогическая опись М. Шорманова

Предки: Қарақожа батыр (прим. род. в 1334 г.) -  Арғын 
(прим. род. в 1352 г.) -  Қотан жырау (прим. род. в 1370— 
1460 гг.) -  Дайырқожа (Ақжол бий) -  Қарақожа -  Мейрам 
сопы (прим. род. в 15.52 г.) -  Қаржас (прим. род. в 1608 г.) -  
Қулеке -  Телі -  Анай -  Мырзағүл -  Сәти -  Күшік -  Шорман 
бий (наст, имя -Жүмабай) (1788-1837 гг).

Дети Шорман бия: Зейнеп (1816-1892 гг), Муса 
(1818-1884 гг.), Мустафа (род. 1820 г. -  г. смерти неизв.), 
Иса (1826-1901 гг.), Эбу Али ибн Сина (Аужан).

Дети Мусы Шорманова: Садуақас (наст, имя -  Сади 
ибн Уахас), Біләл, Жәми, Қабыш (наст, имя -  Ахмет-Қабир), 
Шамши-Қамар, Ажар.
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ
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го Русского Географического общества
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ников Научной библиотеки Томского государственного уни
верситета

ПМА -  Полевые материалы авторов 
ТИИАЭ АН КазССР -  Труды Института истории, архе

ологии и этнографии Академии Наук Казахской ССР
ЦГА Р К - Центральный Государственный архив Респу

блики Казахстан

в. -  век 
вв. -  века
г. -  год, город 
гг. -  годы
г.р. -  год рождения
р. -  река
ур. -  урочище
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